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3 

 

1. Целевой раздел ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка. 

• Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) муниципального общеобразовательного учреждения «Основной 

общеобразовательной школы с.Малая Хомутерь» МО «Барышский район» 

Ульяновской области разработана на основе Федерального закона №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021г., №286;  

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372. При 

разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. Также при реализации ООП НОО учтены 

требования 

 • Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"",  

• Постановления 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".  

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную 

программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством. Основная образовательная программа 

начального общего образования является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  

При разработке ООП НОО МОУ СОШ с.Малая Хомутерь предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светсткой этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура».  
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ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную 

программу. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации 

на основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и пла- 

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС 

НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учё- 

том его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию инди- 

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю- 

щихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО. 

ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целе- 

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност- 

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз- 

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
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состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего об- 

разования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучаю- 

щимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего об- 

разования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про- 

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и дру- 

гих, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- тех- 

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги- 

ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образова- 

тельной организации. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы начального общего образования. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образо- 

вательной организации ООП НОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает ме- 

ханизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 
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3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обес- 

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно- 

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея- 

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон- 

троль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз- 

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным про- 

граммам основного общего образования, единые подходы между их обучением 

и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри- 

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин- 

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительно- 

сти; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис- 

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ- 

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 
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№ 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государствен- 

ного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (заре- 

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный №72558), действующими до 1 марта 2027 г.(далее - Гигиени- 

ческие нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи- 

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

1.1.4. Возрастные и психологические особенности обучающихся. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обуча- 

ющихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот- 

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обу- 

чающегося. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове- 
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дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви- 

тия, формирования внутренней позиции личности. 

1.2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформи- 

рованности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые  обеспечивают  успешность изучения учебных предме- тов, 

а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре- 

зультате освоения содержания программы начального общего образования обу- 

чающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся приме- 

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

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 основ- 

ные 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 си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об- 

разования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обес- 

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова- 

тельной 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, мониторин- 

говых 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 критери- 

альной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и темати- 

ческую оценки; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педа- 

гогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию.2 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организа- 

ции 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 

 

1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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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 основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра- 

батываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает до- 

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного мате- 

риала. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки ди- 

намики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито- 

говой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обуча- 

ющихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации получен- 

ных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня- 

ющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само- 

оценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений 
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и знаний, в том числе формируемых с использованием информационнокоммуни- 

кационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной органи- 

зации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуальнопси- 

хологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 

две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обуче- 

нию, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осу- 

ществлять оценку только 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, целесо- 

образно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку дости- 

жения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают сово- 

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 



13  

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 дей- 

ствий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова- 

ние у обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли- 

вать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан- 

ных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает фор- 

мирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под- 

ходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 



14  

- целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне- 

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб- 

ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин- 

формацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор- 

мационной безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - Интернет); 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа- 

ции. 

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 умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- 
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дения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных то- 

чек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество- 

вание); 

подготавливать 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 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 ре- 

зультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору- 

чения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложен- 

ных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями со- 

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся уме- 

ний 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). 



16  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учи- 

телем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и ад- 

министрацией 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. Инструмента- 

рий для оценки сформированности универсальных учебных действий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, комму- 

никативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содер- 

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ори- 

ентированы 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 че- 

рез оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-по- 

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учи- 

телем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 
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предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред- 

мету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми- 

рования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (пись- 

менно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор- 

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как ос- 

нова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обуча- 

ющихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформиро- 

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разде- 

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи- 

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обу- 

чающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ- 

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 

таты, 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, инди- 

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- 

движения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающи- 

мися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, 

в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

ромежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных ра- 

бот и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе- 

мых 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 учебному предмету. Предметом итоговой оценки 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей урочной и внеурочной дея- 

тельности. 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - про- 

грамма по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по рус- 

скому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучаю- 

щимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа- 

ния, к определению планируемых результатов и к структуре тематического пла- 

нирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе- 

речнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку вклю- 

чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обу- 

чающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 
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сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выпол- 

нения предметных и универсальных учебных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает разви- 

тие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уме- 

ния извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки само- 

стоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изу- 

чении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим 

учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функцио- 

нальной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языко- 

вая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вырази- 

тельных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции об- 

щения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимо- 

действие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

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

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют воз- 

можность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, при- 
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нятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способ- 

ствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления нацио- 

нальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: при- 

обретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятель- 

ности 

на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе рус- 

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; ис- 

пользование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту- 

ационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимо- 

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результа- 

тов обучения русскому языку является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литератур- 

ного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навы- 

ков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм 

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

по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер- 

жание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предмет- 

ные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методи- 

ческих традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне началь- 

ного общего образования. Предметные планируемые результаты освоения про- 

граммы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного мате- 

риала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 
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Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальней- 

шему обучению. 

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

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 

часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литера- 

турное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение гра- 

моте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Рус- 

ский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» 

(обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» за- 

висит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соот- 

ветственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе мо- 

жет варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде- 

ние над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопостав- 

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и со- 

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

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произно- 

сительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

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

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

ное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Вырази- 

тельное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра- 

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчи- 

вым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 
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последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обо- 

значение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под уда- 

рением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах 

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

ния согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различе- 

ние. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и глас- 

ный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (про- 

стые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости 

согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначе- 

ние при письме мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функ- 

ции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествую- 

щего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Ис- 

пользование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень 

учебников3 (далее - учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (озна- 

комление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установле- 

ние связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложе- 

ний из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«ча», «ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфогра- 

фическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли- 

цательный знаки. 

 

3 Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации». 
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Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

ции устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, про- 

слушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при- 

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятель- 

ности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличитель- 

ные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных зву- 

ков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной за- 

дачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе 

слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры глас- 

ных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих со- 

гласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль- 

ных учебных действий: 
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проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем пра- 

вилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло- 

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звуко- 

вого анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозна- 

чении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: приме- 

нять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием ука- 

заний педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложе- 

ний. 
 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план дей- 

ствий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы 

и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление националь- 

ной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового про- 

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

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; разли- 

чение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного 

звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч5], [щ’]; обозначение при письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изу- 

ченного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звон- 

кий - глухой, парный - непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и 

в середине слова; разделительный. Использование при письме разделительных 
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«ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», 

«ю», «я» (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

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

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (об- 

щее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опре- 

деление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

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

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблю- 

дение). 

Морфология. 
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Имя существительное (ознакомление): общее значение, во- 

просы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сде- 

лать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, во- 

просы 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложе- 

ния от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложе- 

ния (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси- 

тельные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица- 

тельные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; пе- 

ренос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изу- 

ченных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использо- 
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вание орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написа- 

ния слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного об- 

щения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на задан- 

ный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). Практи- 

ческое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого эти- 

кета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление уст- 

ного рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; после- 

довательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложен- 

ным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование тек- 

стов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (пер- 

вичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на ос- 

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

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с ис- 

пользованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятель- 

ности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сход- 

ства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сход- 

ство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выяв- 

лять случаи чередования; 

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

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотно- 

сить понятие с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль- 

ных учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова явля- 

ются (не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника 

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор- 

мацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответ- 

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

таблице; 

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

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- 

дения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на ос- 

нове наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 
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или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполне- 

нии заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоле- 

ния ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выпол- 

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участни- 

кам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно ре- 

шать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изу- 

чение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
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понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федера- 

ции и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с текстами на уроках русского языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражён- 

ных в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собствен- 

ного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использова- 

нием недопустимых средств языка); 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим- 

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности рус- 

ского языка как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ- 

ного благополучия: 
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соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополни- 

тельной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляю- 

щееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благо- 

даря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), ин- 

терес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из тек- 

стов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек- 

стами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе перво- 

начальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

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

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб- 

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тек- 

сты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная при- 
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надлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); устанав- 

ливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые еди- 

ницы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм дей- 

ствий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные опе- 

рации при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической за- 

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнитель- 

ную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-ис- 

следование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в про- 

цессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 
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информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде ин- 

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к сло- 

варям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске ин- 

формации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значе- 

нии слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистиче- 

ской информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- 

дения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в со- 

ответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (опи- 

сание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

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

проектного задания; 
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 

ступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей- 

ствия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль- 

тата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей- 

ствия 
 

 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректиро- 

вать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических оши- 

бок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по вы- 

делению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, нахо- 

дить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучаю- 

щихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей- 

ствия 
 

при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос- 

нове 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 резуль- 

тат совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, са- 

мостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять 

звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах со- 

гласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые слу- 

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», 

«я» и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание после- 

довательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах соб- 

ственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 
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шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче- 

ском словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе- 

ния, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расхо- 

дится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет- 

рам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в се- 

редине слова; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 
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выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребле- 

ния синонимов и антонимов (без называния терминов); распознавать слова, отве- 

чающие на вопросы «кто?», «что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«что делать?», «что сделать?» и другие; 

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

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави- 

лам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глу- 

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

в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фа- 

милиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное напи- 

сание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе- 

ния, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

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

дить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предло- 

жения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 
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составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 

слов с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу- 

ченные понятия в процессе решения учебных задач. 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чте- 

ние». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (пред- 

метная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает поясни- 

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про- 

граммы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литератур- 

ного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер- 

жания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые пред- 

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального об- 

щего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регуля- 

тивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с учё- 

том возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне началь- 

ного общего образования. 

Пояснительная записка. 
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Программа по литературному чтению на уровне начального общего образо- 

вания составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча- 

ющихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня началь- 

ного общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предмет- 

ных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изу- 

чения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и за- 

кладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нрав- 

ственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской ли- 

тературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие обуча- 

ющегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обес- 

печение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамот- 

ного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешно- 

сти обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослу- 

шанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в про- 

цессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче- 

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
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народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре- 

чевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо- 

знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание 

и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых ре- 

зультатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следу- 

ющие направления литературного образования обучающегося: речевая и чита- 

тельская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще 

дидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литера- 

турных текстов; представленность в произведениях нравственноэстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выда- 

ющихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чте- 

нию является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обу- 

чающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, спо- 

собности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 
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Планируемые результаты изучения литературного чтения включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образо- 

вания. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается ввод- 

ным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 

часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литератур- 

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

чения литературного чтения во 2 классе рекомендуется отводить по 136 часов (4 

часа в неделю). 

21.6. Содержание обучения в 1 классе. 

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

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 

(не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сто- 

рона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литератур- 

ной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных про- 

изведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица 

и тетерев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, 

К.Д. Ушинского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под гри- 

бом» и другие (по выбору). 
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Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представле- 

ние): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его ос- 

новная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на при- 

мере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, 

В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя про- 

изведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его со- 

отношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственноэти- 

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

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

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осе- 

ева «Три товарища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и 

другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэти- 

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

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

заической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рож- 

дает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отра- 

жение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при вырази- 

тельном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: по- 

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

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный 

фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума, сообразительности. Посло- 
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вицы - проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизнен- 

ных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - ге- 

рои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека 

и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

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

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

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

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений 

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравствен- 

ноэтических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

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

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

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

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстра- 

ции как элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический ката- 

лог при выборе книг в библиотеке. 
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Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропе- 

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни- 

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб- 

ных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и ли- 

тературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность со- 

бытий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрица- 

тельную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способ- 

ствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуацион- 

ные нормы; 
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участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного тек- 

ста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к об- 

суждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, 

рисунков, предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова- 

нию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читатель- 

ской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 

желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодей- 

ствия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть ра- 

боты. 

21.7. Содержание обучения во 2 классе. 

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

трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произве- 

дения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Леви- 

тана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фоль- 

клора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по вы- 

бору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особен- 

ности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как 

основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности 

и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольк- 

лора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нрав- 

ственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов Рос- 

сии: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, за- 

гадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народ- 

ная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», рус- 

ская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и 

другие. 

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

ные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по вы- 

бору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Вре- 

мена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. По- 

ленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот 

север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается 

наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре худож- 

ника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов- 
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Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» 

и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осе- 

евой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нрав- 

ственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «глав- 

ный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

словицы», 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 Во- 

вка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

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

нова авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составле- 

ние плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», 

С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», 

Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

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

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведе- 

ния Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина 

и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, за- 

гадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Нрав- 

ственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на 
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примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравствен- 

ный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

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

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страш- 

ный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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

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

ние нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопере- 

живание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защи- 

щённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. 

Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

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

нее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Ан- 

дерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построе- 

ния и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

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

теро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера- 

турой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендатель- 

ного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 
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Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на про- 

педевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о род- 

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

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литератур- 

ная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народ- 

ного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику 

героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объ- 

яснять значение незнакомого слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми- 

рованию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) про- 

стые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова- 

нию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слуша- 

нии) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочи- 

танного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слу- 

шании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве- 

чать за общий результат работы. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чте- 

нию на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению до- 

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечи- 
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вающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентирован- 

ную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные ре- 

зультаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обу- 

чающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отно- 

шения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и ду- 

ховно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован- 

ных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявле- 

ние интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в куль- 

туре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

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

цессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспо- 

ведания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху- 

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
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накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмо- 

циональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского и морального вреда другим людям. 

эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль- 

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах ху- 

дожественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстети- 

ческой оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по- 

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений чело- 

века и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар- 

тине мира, понимание важности слова как средства создания словеснохудоже- 

ственного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициа- 



59  

тивности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фоль- 

клора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив- 

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произ- 

ведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста- 

навливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и худо- 

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по- 

ступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си- 

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследо- 

вания); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представи- 

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер- 

нете; 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. У 

обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в со- 

ответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (опи- 

сание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 

ступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректиро- 

вать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё- 

том 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; ответ- 

ственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз- 

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 
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владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные вре- 

мена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать 

отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной ли- 

тературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отве- 

чать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитан- 

ного) произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицатель- 

ные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: от- 

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изучен- 

ные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произ- 

ведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова- 

тельности событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, ри- 

сунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложе- 

ний); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом реко- 

мендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложен- 

ному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в раз- 

личных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственноэтиче- 

ских понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные вре- 

мена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо- 

творного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по- 

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо- 

творения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде- 

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 
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произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанав- 

ливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение ав- 

тора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и сло- 

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном зна- 

чении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера- 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: по- 

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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

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

люстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немец- 

кий) язык». 
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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно - программа по 

иностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояс- 

нительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про- 

граммы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностран- 

ного (немецкого) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к от- 

бору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага- 

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немец- 

кому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достиже- 

ния обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального об- 

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра- 

бочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального об- 

щего образования составлена на основе ФГОС НОО, федеральной образовательной 

программы начального общего образования и универсального кодификатора рас- 

пределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования и элементов со- 

держания по иностранному (немецкому) языку. 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образова- 
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ния, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Ино- 

странный (немецкий) язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания иностранного (немецкого) языка, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной состав- 

ляющей содержания образования по иностранному (немецкому) языку. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начина- 

ется со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой вос- 

приимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами об- 

щения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравне- 

нию с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелиней- 

ный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за- 

крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со- 

держании речи. 

Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего образова- 

ния можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения но- 

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о раз- 

ных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
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(сравнение, анализ, обобщение и других); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходи- 

мости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и меж- 

культурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи, контроль процесса и результата своей дея- 

тельности, установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, коррек- 

тировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностран- 

ного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на ино- 

странном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и наро- 

дов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чув- 

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес 

к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловече- 

ских и базовых национальных ценностей. Освоение программы по иностранному 

(немецкому) языку обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
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позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучае- 

мого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях меж- 

культурного общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна- 

комств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особен- 

ностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознаватель- 

ного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 

часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое со- 

держание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокуль- 

турные знания и умения и компенсаторные умения. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Знакомство. 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз рече- 

вого этикета). 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. 
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Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллю- 

страций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае- 

мого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление, извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника, запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использова- 

нием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/ невер- 

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изучен- 

ном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной зада- 

чей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа- 

ции (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выде- 

ление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического 
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характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием ил- 

люстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями 

текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма- 

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе- 

ние основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использова- 

нием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического ха- 

рактера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из тек- 

ста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложе- 

ние, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фа- 

милия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками 
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(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

немецкого алфавита. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне- 

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. 

Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, выделение некоторых звуко- 

буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос- 

клицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа- 

ции общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор- 

фологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок 

слов в предложении. Нераспространённые и распространённые простые предложе- 

ния. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gem). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grim). 
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Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell 

laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Prasens. 

Спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собствен- 

ные (антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные 

местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1-12). Вопросительные слова (wer, was, 

woher, wie). Союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого по- 

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их сто- 

лиц. 
 

 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов, иллюстраций. 

Планируемые результаты освоения программы по иностран- 

ному(немецкому) языку на уровне начального общего образования. 
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ному 

Личностные результаты освоения программы по иностран- 

 

 

(немецкому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня- 

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са- 

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род- 

ного 
 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

мах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим- 

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
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физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла- 

гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об- 

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; трудовое 

воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по- 

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; экологическое 

воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

вред природе; ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные ин- 

тересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в по- 

знании. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ- 

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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, дан- 

ных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
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непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си- 

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из- 

менения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- 

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне- 

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор- 

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци- 

онной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в со- 

ответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (опи- 

сание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 

ступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче- 

том 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; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познава- 

тельной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического выска- 

зывания - не менее 3 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, ис- 

пользуя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования - до 40 секунд. 

Смысловое чтение: 



78  

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде- 

нием правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие чи- 

таемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном язы- 

ковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи- 

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер- 

жания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности 

и графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и воскли- 

цательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения; 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der 
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Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфо- 

логические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвер- 

дительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный во- 

просы); 

нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным ска- 

зуемым и с простым составным глагольным сказуемым; спряжение глаголов sein, 

haben в Prasens; 

спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем 

(наиболее распространённые случаи употребления), род имён существительных; 

существительные в именительном и винительном падежах; имена собственные (ан- 

тропонимы) в родительном падеже; 

6 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); количе- 

ственные числительные (1-12); вопросительные слова (wer, was, woher, wie); союзы 

und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенче- 

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуа- 

циях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из- 

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 
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Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побужде- 

ние, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вер- 

бальными и (или) зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого со- 

беседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повест- 

вование/рассказ) с вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 

фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер- 

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до- 

гадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде- 

нием правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие чи- 

таемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незна- 

комые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 
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также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и другие) в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками 

(днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; читать вслух 

слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и воскли- 

цательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая осво- 

енные в предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, - 

zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамма- 

тические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвер- 

дительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой 
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формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; спряжение глаголов 

sein, haben в Prateritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и во- 

просительные предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, да- 

тельном и винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13-30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран- 

ственных отношений in, ап (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенче- 

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуа- 

циях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из- 

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побужде- 

ние, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и (или) 
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зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/стра- 

нах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуж- 

дение, повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического вы- 

сказывания - не менее 5 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём моно- 

логического высказывания - не менее 5 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер- 

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про- 

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- 

мации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудиро- 

вания - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде- 

нием правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие чи- 

таемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри- 
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тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контексту- 

альной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа- 

милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, 

домашний питомец и другие) в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с вы- 

ражением пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и воскли- 

цательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лекси- 

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в 

предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er - 
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Arbeiter, -in - Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и слово- 

сложения (Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтак- 

сические конструкции и морфологические формы немецкого языка: простые пред- 

ложения с однородными членами (союз oder); сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn; 

модальный глагол wollen (в Prasens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых ре- 

чевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные (до 100) и по- 

рядковые (до 31) числительные; предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образ- 

цах). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенче- 

ского этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуа- 

циях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, по- 

здравление, разговор по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка, использо- 

вать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы Интернета. 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная об- 

ласть «Математика и информатика») (далее соответственно - программа по мате- 

матике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла- 

нируемые результаты освоения программы по математике. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

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

руемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага- 

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ- 

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), 

которые возможно формировать средствами математики с учётом возрастных осо- 

бенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования состав- 

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро- 

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет осо- 

бое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполне- 

ния предметных и универсальных действий на математическом материале, перво- 

начальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Про- 

грамма по математике на уровне начального общего образования направлена на до- 

стижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспи- 

тания: 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин 

и способов их измерения, использование арифметических способов для разреше- 
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ния сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические за- 

дачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающе- 

гося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познава- 

тельных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося - способности к ин- 

теллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли- 

чать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информа- 

ции; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и приме- 

нению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теорети- 

ческого и пространственного мышления, воображения, математической речи, ори- 

ентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирую- 

щие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания зако- 

номерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжён- 

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигу- 

рах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (па- 

мятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
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позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (ар- 

гументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опро- 

вергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количе- 

ственные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, ис- 

пользование графических форм представления информации). Приобретённые обу- 

чающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выпол- 

нения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фи- 

гур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего об- 

разования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен- 

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обу- 

чающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления 

личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: 

в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разде- 

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая ин- 

формация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычисле- 

нии. 
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Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

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

Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установ- 

ление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь- 

ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объек- 

тов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные отно- 

сительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 
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Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль- 

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу- 

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

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

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей- 

ствияобщения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последователь- 

ность из нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения 

двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отноше- 

ние величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; различать и 

использовать математические знаки; строить предложения относительно заданного 

набора объектов. 
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У обучающегося будут  сформированы  следующие  дей- 

ствия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действо- 

вать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к 

проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять пра- 

вила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, де- 

сятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени (еди- 

ницы времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с перехо- 

дом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Пере- 

местительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаи- 

мосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахожде- 

ние неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выпол- 

нения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычита- 

ния (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычис- 

лений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой мо- 

дели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифме- 

тических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько 

единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирова- 

ние, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью ли- 

нейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение пери- 

метра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора матема- 

тических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объек- 

тов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность 
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в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количе- 

ственные, пространственные отношения, зависимости между числами или величи- 

нами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин- 

формации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) гото- 

выми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль- 

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу- 

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окру- 

жающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные при- 

боры (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по са- 

мостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометриче- 

ские фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содер- 

жанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, со- 

держащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его тек- 

стовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графи- 

ческой (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комби- 

наторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганиза- 

ции и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, вели- 

чин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея- 

тельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: об- 

суждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслуши- 

вать мнения других участников, подготавливать презентацию (устное выступле- 

ние) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого харак- 

тера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку ре- 

зультата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения  программы  по  матема- 

тике на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци- 

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра- 

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос- 

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



96  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуж- 

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего воз- 

раста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от- 

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни- 

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: устанавливать 
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связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина- 

следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успеш- 

ного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифмети- 

ческой записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разде- 

лов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, харак- 

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче- 

скую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 
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использовать текст задания для объяснения способа и хода решения матема- 

тической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полу- 

ченный ответ с использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по 

обсуждению изученного материала - задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, про- 

являть этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении за- 

дачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять де- 

формированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изучен- 

ным. 

У обучающегося будут сформированыследующие действия самоорга- 

низации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, пред- 

лагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие дей- 

ствия самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри- 

вать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учеб- 

нику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характе- 

ристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого коли- 

чества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, пред- 

видеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, 

устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие или меньшие 

данного числа на заданное число; выполнять арифметические действия сложения и 

вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длин- 

нее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать 

число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- 

сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относи- 

тельно заданного набора объектов/предметов; 
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группировать объекты по заданному признаку, находить и называть законо- 

мерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объ- 

екты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; нахо- 

дить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового вы- 

ражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычита- 

ния в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

- устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таб- 

лицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произ- 

ведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), сто- 

имости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 
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задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или дей- 

ствий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли- 

нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить 

длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квад- 

рата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло- 

вами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео- 

метрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за- 

полнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели 

геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правиль- 

ность вычисления, измерения. 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответ- 

ственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) включает поясни- 

тельную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружаю- 
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щего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа- 

ния и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего обра- 

зования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные до- 

стижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего об- 

разования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представлен- 

ных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предмет- 

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено 

на достижение следующих целей: 

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

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственноэтиче- 

ских понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учеб- 

ной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятель- 

ностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим исполь- 

зованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной де- 

ятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Россий- 

ской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 



103  

определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общече- 

ловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с эко- 

логическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуман- 

ного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и ин- 

дивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результа- 

тов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение об- 

щечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Че- 

ловек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого га- 

рантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих по- 

ступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его са- 

мость», «Человек и познание». 

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

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

Содержание обучения в 1 классе. 
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Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школь- 

ный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согла- 

сия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудо- 

вания; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном 

месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, 

их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и от- 

дых. Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные челове- 

ком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 
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другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о до- 

машних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового пита- 

ния и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми элек- 

троприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорож- 

ные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуника- 

ционную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедев- 

тическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универ- 

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб- 

ных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость из- 

менений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насеко- 

мые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 

(в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанав- 

ливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми- 

рованию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, до- 

полнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежно- 

стью народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова- 

нию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здоро- 

вого образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распре- 

делять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - 
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святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия - многонациональное государство. Народы России, их тра- 

диции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достоприме- 

чательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяй- 

ственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни чело- 

века и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы ро- 

дословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справед- 

ливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отли- 

чается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при по- 

мощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль- 

турные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и жи- 

вотных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, дви- 

гательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и ра- 

цион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со- 

хранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной по- 

мощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интер- 

нете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контроли- 

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропе- 

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни- 

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб- 

ных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравне- 

ние, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, га- 

зообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изу- 

ченного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядо- 

витые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизу- 

ально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем проте- 

кания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми- 

рованию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характери- 

стикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность че- 

ловека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, куль- 

тура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явле- 

ние, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоро- 

вья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя се- 

мья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природ- 

ное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и рас- 

тения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями нежи- 

вой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу Рос- 

сии (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова- 

нию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учеб- 

ной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность дей- 

ствий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить 

свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оце- 

нивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру харак- 

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными россий- 

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об- 

ществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение перво- 

начального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
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ного 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род- 

 

 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взгля- 

дам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности дого- 

вариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи- 

зического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея- 

тельности, в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ- 

ного благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, от- 

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча- 

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, принося- 

щих вред природе; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самооб- 

разования и саморазвития; 

проявление познавательного    интереса,   активности,   инициативно- 

сти, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив- 

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

163.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логи- 

ческие действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и соци- 

альной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавли- 

вать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для срав- 

нения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
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существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ- 

екты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан- 

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за- 

дачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа- 

ции) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозиро- 

вать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- 

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источ- 

ник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
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виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче- 

скую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникацион- 

ную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать вы- 

ступления 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, повествова- 

ние); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презента- 

цией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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, предусматри- 

вать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходи- 

мости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко- 

срочных 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; прояв- 
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лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять пра- 

вила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каж- 

дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; при- 

водить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и празд- 

ников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове- 

ком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы жи- 

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот- 

ными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и ин- 

дивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять темпера- 

туру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще- 

стве; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экра- 

ном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным днев- 

ником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисун- 

кам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельно- 

сти и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного 

труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстри- 

рующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
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культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные при- 

родные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен- 

ным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна- 

ков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обще- 

стве; 

стве; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще- 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцени- 

вать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, про- 

явления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного по- 

ведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помо- 

щью учителя (при необходимости). 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное ис- 

кусство». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по изобра- 

зительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения 

программы по изобразительному искусству. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобрази- 

тельного искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла- 

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искус- 

ству включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обу- 

чающегося за каждый год обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству обра- 

зовательная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодей- 

ствия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественнообразного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём осво- 

ения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития твор- 

ческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духов- 

ной культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 
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значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все ос- 

новные виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразитель- 

ных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-приклад- 

ные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искус- 

ства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию пред- 

метно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отно- 

шения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобра- 

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про- 

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как от- 

дельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприя- 

тие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действи- 

тельности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с мно- 

гообразием видов художественной деятельности и технически доступным разно- 

образием художественных материалов. Практическая художественнотворческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 

классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства - 135 часов: в 1 классе -33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 

часа (1 час в неделю). 
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Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизон- 

тального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линей- 

ного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка виде- 

ния соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формиро- 

вание навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная 

и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состоя- 

ния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тря- 

почка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
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художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по вы- 

бору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закру- 

чивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов дей- 

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декора- 

тивно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орна- 

менты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование ли- 

нии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народ- 

ных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бу- 

маги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бу- 

маги. 
 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 
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Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного го- 

рода из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетиче- 

ской задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведе- 

ний. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для ли- 

нейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических ма- 

териалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
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Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навы- 

ков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бу- 

маги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и полу- 

чения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помо- 

щью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цвето- 

вых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази- 

тельность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - 

по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по моти- 

вам выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 
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местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей харак- 

терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжё- 

лой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кру- 

жево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изоб- 

ражения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымков- 

ские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху- 

дожественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные ва- 

рианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго 

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, ана- 

лиз их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотвор- 

ными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (напри- 

мер, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового со- 

стояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера дви- 

жения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигу- 

рами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ла- 

стик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на ос- 

нове темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. До- 

минанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствую- 

щих изучаемой теме. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразитель- ному 

искусству на уровне начального общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы по изобразительному искус- 

ству на уровне начального общего образования достигаются в единстве учеб- ной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий- скими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня- тыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са- 

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози- 

ции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь- ного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич- 

ностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

ценностносмысловые ориентации и установки, отражающие индивидуаль- 

но-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и актив- 

ному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведе- 

ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гу- 

манизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и твор- 

честву своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающи- 

мися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек- 

туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок ис- 

кусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе воспри- 

ятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о кра- 

соте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной при- 

частности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обуча- 

ющихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет спо- 
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собствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты националь- 

ных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают усло- вия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по- 

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художествен- ного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентри- 

рующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные зада- ния 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспита- ние его 

эмоционально- образной, чувственной сферы. Занятия искусством помо- гают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творче- ских 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как лично- сти и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития соци- 

ально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о пре- 

красном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способ- 

ствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отноше- нии 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отноше- нии к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио- нально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про- цессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюде- ний в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской дея- 

тельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ- 

ленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетиче- 

ского наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирова- 

ние эстетических чувств способствует активному неприятию действий, принося- 

щих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 
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творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворе- ния 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремле- ние 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эсте- тики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассни- ками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требо- вания 

к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь- ного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель- ные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб- ные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном об- 

разе; 

ниям; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основа- 

находить ассоциативные связи между визуальными образами раз- 

ных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и пред- 

метов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изоб- 

ражении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространствен- 

ных и плоскостных объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отноше- 

ний в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в про- цессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоя- 

тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследователь- ские 

и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про- цессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и про- дуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объ- 

ектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления при- 

роды и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче- ским 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнамен- 

тов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответ- ственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жан- рам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент позна- 

ния. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информа- 

цией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электрон- 
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ными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения ин- 

формации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, спра- 

вочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа- 

цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную 

тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре- 

зентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни- кам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные му- зеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни- 

кативных универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения - межличност- 

ного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отноше- 

ние к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников обще- 

ния, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуж- 

даемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих пози- 

ций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художествен- 

ного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с пози- 

ций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности со- 

переживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, прини- 

мать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, дого- 

вариваться,  выполнять  поручения,  подчиняться,  ответственно  отно- ситься 

к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учите- 

лем; 
 

 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе- 

мым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- лять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразитель- ному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материа- лов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос- нове 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения  формы  пред- мета, 

опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обуче- ния 

рисунку. 

Приобретать  опыт  создания  рисунка  простого  (плоского)  пред- мета 

с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравни- вать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположе- ния 

изображения на листе. 
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Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполне- 

ния соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  и  ре- шать 

её в своей практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товари- щей 

с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выражен- ного 

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках про- 

граммного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассо- 

циативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мне- 

ние с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смеше- 

ния красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зритель- 

ных впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об- 

разных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы пло- 

дов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представ- 

ления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объём- 

ных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить при- 
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меры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декора- 

тивноприкладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель- 

ные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятель- 

ности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной компози- 

ции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ- 

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по вы- 

бору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художествен- 

ной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформле- 

ния общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружаю- щем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризо- вать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных про- 

стых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный го- род) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого пред- мета 

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с пози- 

ций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли- сте), 

цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио- 

нальных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать   опыт   художественного   наблюдения   предмет- ной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эсте- 

тической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюде- ния 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой кар- 

тиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобре- 

тать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и дру- 

гих художников по выбору учителя), а также произведе- 

ний 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюр- 

морты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет- 

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического 

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой це- 

лью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова компози- ция 

в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразитель- ному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе- 

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мяг- 

ких и жидких графических материалов. 
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Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо- 

собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб- 

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, при- 

обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использо- 

ванием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объ- екта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблю- дая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастоз- ное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер маз- ков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие ка- чества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности ра- 

боты прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз- ных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смеше- 

ние цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; разли- чать 

и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яр- кий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по- 

годы (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звуча- ния 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (ге- 
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рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими ху- 

дожественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе- 

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки иг- рушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фи- гурку 

сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по вы- бору:  

филимоновская,  абашевская,  каргопольская,  дымковская  иг- рушки или с 

учётом местных промыслов). 

Иметь   представление   об   изменениях   скульптурного   об- раза 

при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цель- 

ной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зве- 

рушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообра- зие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать,  сопоставлять  природные  явления  -  узоры  (напри- 

мер, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения де- 

ревьев) - с рукотворными произведениями декоративного искусства (кру- жево, 

шитьё, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кру- жева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве- 

рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по вы- 

бору:  филимоновская,  абашевская,  каргопольская,  дымковская  иг- рушки 

или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен- 

ных материалов в художественные изображения и поделки. 
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Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме- 

рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстрато- ров 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ- ным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что укра- 

шения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его харак- тера, 

его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народ- ных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного де- 

корирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран- 

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строе- ний 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропор- 

циональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей- 

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, доми- 

ков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, раз- 

вивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по сво- ему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зре- ния 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в ли- сте, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также от- вета на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений при- 

роды, а также потребность в таком наблюдении. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного ана- лиза 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организа- ции 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече- 

ственных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва- 

зовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-ани- 

малистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других 

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живо- 

писи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настрое- 

ния (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художни- ков 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ва- 

тагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов ли- ний 

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фи- гур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен- тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и тех- 

ники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые ри- 

сунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: рас- 

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении ком- 

позиционного построения кадра в фотографии. 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная об- ласть 

«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) вклю- 
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чает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль- таты 

освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, ме- 

сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и плани- 

руемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла- 

гаются для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обу- 

чения завершается перечнем универсальных учебных действий (познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать сред- 

ствами  музыки  с  учётом  возрастных  особенностей  обучаю- щихся 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают лич- 

ностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обуче- ния 

на уровне начального общего образования. Предметные результаты, форми- 

руемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к фор- 

мированию личностных, метапредметных и предметных результатов обуче- ния, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируе- мые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обуче- ния в 

соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов ду- 

ховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред- 

ставленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно- 

стей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсаль- 
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ным способом коммуникации особенно важна музыка для становления лично- сти 

обучающегося - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного ра- 

достного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо зало- жить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представ- ления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современ- ного 

человека и общества. В содержании программы по музыке представлены раз- 

личные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современ- ная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкаль- ной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной фор- мой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирова- ние - 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы му- 

зыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происхо- 

дит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основ- ных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некото- 

рым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкаль- ных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терми- 

нологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, прожива- 

ние и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, са- 

мому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим ге- 

роем произведения является уникальным психологическим механизмом для фор- 

мирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным пу- 

тём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является от- бор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступ- ность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традицион- ных 

российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке явля- 
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ется развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувствен- 

ного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоцио- 

нальная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по му- 

зыке принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматрива- ются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне прису- щих 

самому искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализован- ных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жан- 

ровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принци- 

пов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной куль- туры 

как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержа- нием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллектив- ный  опыт  

проживания  и  осознания  специфического  комплекса  эмо- ций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприя- тия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, ду- 

ховнонравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру- 

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществля- ется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональ- ной 

и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна- 

ние значения музыкального искусства как универсального языка общения, худо- 

жественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мо- 

тивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образо- 

вания: 
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формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрас- ное 

в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация вза- 

имодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музи- 

цирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных обра- зов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценно- стям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель- 

ными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоци- 

ативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практи- 

ческого музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообра- зие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамот- ного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочи- нение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движе- ние 

(пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследо- 

вательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жан- 

ровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкаль- 

ного языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интона- 

ционно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы- 

кальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой ро- 

дины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построе- 

ния учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изуче- 

ния модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения со- 

держания. 
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Содержание учебного предмета структурно представлено восемью моду- 

лями (тематическими линиями): инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»; модуль № 2 «Классическая му- 

зыка»; модуль № 3 «Музыка в жизни человека» вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль № 6 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модуль- ный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количе- ства 

учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно рас- 

ширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных меропри- 

ятий - посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследователь- 

скими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводи- 

мых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельно- 

сти в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеуроч- 

ной деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 ча- сов: 

в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организа- 

ция вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, 

в том числе с организациями системы дополнительного образования де- тей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (те- атры, 

музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультур- ную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкур- сах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на меж- 
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предметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искус- 

ство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной куль- 

туры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспита- ния 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожде- ния в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освое- ния 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная куль- тура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необхо- димо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традицион- ного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фоль- 

клора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уде- 

лить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отли- 

чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирую- 

щих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музы- 

кальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местно- 

сти, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посеще- 

ние краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Дет- 

ский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; уча- стие 

в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя мо- гут быть 

освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игро- вого 

детского фольклора; 

вариативно:  ритмическая импровизация,  исполнение  аккомпане- мента 

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изучен- ным 

народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, сви- 

рель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мело- дии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания рус- 

ских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы ду- 

ховых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народ- ных 

инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре на музы- 

кальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в кото- рых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народ- ных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструмен- 

тах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простей- ших 

навыков 

игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, бы- лины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой оказывания нараспев; 



147  

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интона- ций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным про- 

изведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: от- 

дельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якут- ского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нарт- ского эпоса); 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, ска- заний; 

речитативная импровизация - чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лириче- ские, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкаль- ные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колы- 

бельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкаль- 

ного языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к од- 

ной из групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольк- 

лору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звуча- 

щими 
 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (сви- 

рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 
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Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на при- 

мере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внима- ние 

обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народ- ных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздни- ках 

других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и со- 

хранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллектив- 

ной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традицион- 

ные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Россий- ской 

Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о симво- 

лике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкаль- 

ного спектакля; творческий проект - театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 
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республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представ- 

лена культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уде- 

лить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явле- 

ниям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский вар- ган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интона- ции, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народно- стей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкаль- 

ного языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанемен- тов 

на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструмен- тах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён- ные 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Содержание: собира- 

тели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, ин- 

тонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении фольклори- 

стики; чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание му- 

зыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, ис- 

полнение народных песен в композиторской обработке; сравнение звучания од- 

них и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; ва- 

риативно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение фотографий подлин- 

ных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творче- 
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ством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответ- 

ствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкаль- 

ной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные време- 

нем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обу- 

чающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкаль- ным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на под- линно 

художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творче- 

ства. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в кон- 

цертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слуша- ние 

музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; 

«Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); 

игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, обу- 

чающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведе- 

ния; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям. 

Содержание:    детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкальновыразитель- 

ных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к му- 

зыке; определение жанра; музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со сло- 

вами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанемен- 
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тов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пье- 

сам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, парти- 

тура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении ор- 

кестра; просмотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: зна- 

комство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам - сочине- 

ние своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «сек- рет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепи- ано 

(клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я - пианист» - игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация   возможностей   инструмента   (исполнение   од- ной 

и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инстру- 

мент - наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пиа- нино; 

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая под- счёт 

параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, му- зыка 

для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (напри- 



152 
 

мер, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Си- 

ринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкаль- 

ных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- ин- 

струменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных ин- 

струментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, ма- 

стера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авто- 

ров, определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внеш- 

него вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, береж- ное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной му- зыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вока- лиз, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, жен- ские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокаль- ной 

музыки; слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освое- ние 

комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; вокальные упражне- 

ния на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 
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проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведе- ний 

и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-класси- ков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный кон- курс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Аль- 

бом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произ- 

ведений  композиторов-классиков;  определение  комплекса  выразитель- ных 

средств; описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений программной му- 

зыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных ком- 

позитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение неболь- ших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной про- 

грамме. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфо- 

ния, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструмен- тов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слуша- 

ние фрагментов симфонической музыки; 
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«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; про- 

смотр фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак- 

тами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг ха- 

рактерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразитель- 

ных средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического харак- 

тера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение до- 

ступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биогра- 

фического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак- тами 

из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг ха- 

рактерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характери- стика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за раз- 

витием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического харак- 

тера; 
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вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение до- 

ступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биогра- 

фического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов,   дирижёров.   Консерватория,   филармония,   Кон- 

курс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение несколь- 

ких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»; вариативно: посеще- 

ние концерта классической музыки; создание коллекции записей любимого исполни- 

теля. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного ис- 

следования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внут- 

реннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмо- 

ционального  интеллекта  обучающихся,  расширение  спектра  переживае- мых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способ- ность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непо- 

средственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типич- ный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщён- ные 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхза- дача 

модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетиче- ских 

потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохнове- ние. 

Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красо- той. 

Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 
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диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слуша- 

ние музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распус- 

каются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; одновремен- 

ное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейза- жей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубо- ких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставле- 

ние музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровиза- 

ция, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение пе- сен 

о природе, её красоте; вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) аб- 

страктная живопись - передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импрови- 

зация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, ха- 

рактер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной му- зыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставле- 

ние музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровиза- 

ция в образе героя музыкального произведения; разучивание, характерное исполне- 

ние песни - портретной зарисовки; вариативно: рисование, лепка героя музыкаль- 
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ного произведения; игра- импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка - им- 

провизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Му- 

зыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; про- 

блемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: за- 

пись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутли- 

вые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движе- 

ния. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыки скерцоз- 

ного характера; разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцеваль- 

ных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание:  военная  тема  в  музыкальном  искусстве.  Воен- ные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктир- ный  ритм, 

тембры  малого  барабана,  трубы). Песни  Великой  Отечествен- ной войны - 

песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Оте- 

чественной войны; 
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слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с ис- 

торией их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Вели- 

кой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать по- 

беду в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Тра- 

диции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Россий- 

ской Федерации; знакомство с историей создания, правилами исполнения; про- смотр 

видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордо- сти, 

понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными симво- лами 

страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкаль- 

ного звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятель- 

ности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непре- 

рывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный то- 

нус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: про- 

граммная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космиче- 

ский корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная му- 

зыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непере- 

ходимых  границ»  -  тезис,  выдвинутый  Д.Б.  Кабалевским  во  второй  поло- 
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вине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая бли- 

зость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных компози- 

торов - ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композито- 

ров; сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального матери- 

ала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучива- 

ние, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на кла- 

вишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослежива- ние 

их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубе- жья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные тради- ции и 

праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные тради- ции.  

Кавказские  мелодии  и  ритмы.  Композиторы  и  музыканты-исполни- тели стран 

ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с рос- сийскими 

республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство  с  особенностями  музыкального  фольклора  народов  дру- гих 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкаль- ного 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народ- 

ных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духо- 

вых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных ин- 
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струментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре на музыкальных ин- 

струментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольк- 

лорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмиче- 

ских аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инстру- 

ментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народ- ных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён- ные 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор ев- 

ропейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испа- нии 

и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, лати- 

ноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя мо- 

гут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча- ча, 

сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка  Японии  и  Китая.  Древние  истоки  музыкальной  куль- туры 

стран Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инстру- 

менты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инстру- 

менты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство  с  особенностями  музыкального  фольклора  народов  дру- гих 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкаль- ного 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народ- 

ных инструментов; 
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определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духо- 

вых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных ин- 

струментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре на музыкальных ин- 

струментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольк- 

лорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмиче- 

ских аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инстру- 

ментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народ- ных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён- ные 

музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в му- зыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других куль- тур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве за- 

рубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композито- ров; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального матери- 

ала; 
 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах компози- 

торских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся компози- 

торам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была пред- 
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ставлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и свет- ской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкаль- ного 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рам- ках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся макси- мально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с от- 

дельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изу- 

чения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), зво- 

нарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колоколь- 

ного звона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразитель- 

ным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из му- 

зыкальных   произведений   М.П.   Мусоргского,   П.И.   Чайков- ского, 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использован- ных 

композитором; 

двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, испол- 

нение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровиза- ции), 

имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной му- 

зыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного со- 

держания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразитель- 

ных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молит- 

венные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисова- 

ние по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории созда- ния, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; от- веты 

на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкальновыразитель- 

ных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); звуко- вое 

исследование - исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкаль- ных 

произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипо- 

тез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познаватель- 

ного фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музы- 

кальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тро- 

парь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Об- 

разы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тема- тики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Хри- 

сту, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Креще- нии 

Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка ре- 

лигиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, ко- 

торая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках право- 

славной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зре- 

ния, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рожде- 

ство, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической му- 

зыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и дру- гих 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определе- ние 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посе- 

щение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые му- 

зыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классиче- 

ская музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современ- ная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт- реты). Для 

данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч- 
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ной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обу- 

чающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр го- 

лоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сю- 

жета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли- 

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кросс- 

ворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация под му- зыку 

фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмента, обра- ботки 

песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания оркестро- 

вого фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный те- 

атр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкаль- 

ного спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фраг- 
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менты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, ба- 

леты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаври- лина, 

Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими яркими соль- 

ными номерами и сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викто- 

рина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - аккомпане- 

мента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или про- смотр 

фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по вы- бору 

учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корса- кова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Рус- лан и 

Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других компози- торов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразитель- ных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполне- 

ние песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Дей- 

ствия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок об- 

ложки для либретто опер и балетов; 
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анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противо- 

борствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использо- 

ванных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование ор- 

кестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические те- 

сты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либ- 

ретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные но- 

мера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкаль- 

ных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре опе- ретты 

или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для роди- телей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, опер- ные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спек- 

такля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режис- 

сёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 
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создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкаль- 

ных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме слу- 

жения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к филь- 

мам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», му- зыка 

к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Году- нов» и 

другие произведения). 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотиче- ских 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических собы- 

тиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля (фильма) пат- 

риотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотиче- 

ской тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, ду- 

ховная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выде- лить 

в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в дан- ном 

случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, действи- тельно 

достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как слу- чайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явле- ний (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприя- 
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тия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. По- 

этому на уровне начального общего образования необходимо заложить ос- новы 

для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в мо- дуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является ра- 

зучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современ- 

ным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между совре- 

менностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии от- 

бора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально- 

хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов ис- 

полнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: за- чем 

музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением ха- 

рактера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного рит- 

мизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные ин- 

струменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкан- тов 

(по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно из- 

вестных джазовых). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других му- 

зыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джа- 

зовую композицию; 
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вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, им- 

провизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; состав- 

ление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современ- ной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, ду- 

ховной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной му- зыки 

для друзей-других обучающихся (для проведения совместного до- суга); съёмка 

собственного видеоклипа на музыку одной из современных популяр- ных 

композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуаль- 

ные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкаль- 

ных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результа- 

тов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкаль- 

ных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструмен- тах; 

создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми сем- 

плами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в от- 
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рыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоце- лью 

и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев- 

ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределе- 

ние ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования воз- 

можно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 минут на каж- дом 

уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учеб- ной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического ба- гажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

166.6.8.1. Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, гром- 

кость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определе- ние 

на слух звуков различного качества; игра - подражание звукам и голосам при- роды с 

использованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровиза- ции; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с ис- 

пользованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от дру- 

гих последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучива- 

ние и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звуко- 

ряда. 

1. Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интона- 



172 
 

ций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, при- зыв 

и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокаль- ные 

и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих при- меры 

изобразительных интонаций. 

2. Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительно- сти), 

такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун- ков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, при- 

топы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- кам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- туры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисун- ком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмиче- 

ские рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун- 

ков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, при- 

топы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- 

кам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- 
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туры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисун- 

ком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных до- лей 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); опре- 

деление на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение вокаль- ных 

упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на силь- ную 

долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным раз- 

мером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме- 

лодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в задан- 

ном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину- эндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терми- нами, 

их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных про- 

изведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов му- 

зыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, дина- 

мики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выражен- 

ными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого об- 

раза, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме- 

лодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; ис- 

полнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкаль- ного 

словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на кла- 

виатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослежи- 

вание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеле- 

ние знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; ва- 

риативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, крат- 

ких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мело- 

дии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисун- 

ков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных ин- 

струментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнару- 

жение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похо- жих 

друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуаль- ной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг- 

рыш. Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и со- 

провождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей глав- 

ного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; различе- 

ние простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мело- 

дии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплет- 

ной формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произ- 

ведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска зву- 

чания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух ладового наклоне- 

ния музыки; игра «Солнышко - туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; распева- 

ния, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: импрови- 

зация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у мно- 

гих народов. 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написан- ных 

в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью во вто- рой 

и малой октаве; прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствую- щем 

диапазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных окта- вах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; вариативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение пе- сен, 

попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание:  размер  6/8.  Нота  с  точкой.  Шестнадцатые.  Пунктир- ный 

ритм. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун- ков 

в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, при- 

топы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- кам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- туры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисун- ком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме- 

лодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 
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Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух устойчивых зву- 

ков; игра «устой - неустой»; 

пение упражнений - гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освое- 

ние понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «За- 

кончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо- нансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); раз- 

личение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голо- сов 

в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; ра- 

зучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интервали- 

кой в мелодическом движении; элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего ос- 

новной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движе- ния 

квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фак- 

туры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и аккор- 

дов; различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по зву- 

кам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 
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определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, про- 

слушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произ- 

ведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: ре- френ 

и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчаст- 

ной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составле- 

ние наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, написан- ных 

в двухчастной или трёхчастной форме; вариативно: коллективная импровиза- ция в 

форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание художественных ком- 

позиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне началь- 

ного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

в области гражданско-патриотического воспитания: осознание россий- 

ской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим- 

волов и традиций республик Российской Федерации; 
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проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы- 

кальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремле- ние 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуально- сти 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательно- сти; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея- 

тельности; 

в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради- циям 

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к са- 

мовыражению в разных видах искусства; 

в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художествен- ной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель- ность 

и самостоятельность в познании; 

в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- 

ционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об- раза 

жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействован- 

ным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы- 

кальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием воз- 

можностей музыкотерапии; 

в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; тру- 
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долюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к прак- 

тическому  изучению  профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уваже- ние 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова- ния 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учеб- ные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсаль- ные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведе- ния, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы- 

кального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифициро- вать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкаль- ного 

языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музы- 

кального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материа- 

лом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для ре- 

шения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реаль- 

ным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отноше- 

нии собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слухо- 
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вых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятель- 

ности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской за- 

дачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста- 

новлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объек- 

тами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль- 

татов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирова- 

ния, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции куль- 

турных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информа- цией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа- 

цию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- тельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представи- 

телей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информа- 

ции в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в со- 

ответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложен- 

ному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных ком- 

муникативных учебных действий: 

невербальная коммуникация: 
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воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре- 

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллек- 

тиве); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа- 

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведе- 

нию; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден- ной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном обще- нии; 

вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- ствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар- 

гументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответ- 

ствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описа- 

ние, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 

ступлении; 

совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях сов- 

местного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и инди- 

видуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффек- 

тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё- 

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос- 
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нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша- гов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- ствия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- цесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выпол- нять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре- 

зультат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использова- нием 

предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как ча- сти 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части уни- 

версальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных дей- 

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по- 

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци- 

плины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обу- 

чающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкаль- 

ной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искус- ством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному эле- менту своей 

жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му- 
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зыке: с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную му- 

зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют инте- 

рес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осо- 

знают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му- 

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргу- 

ментировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с ува- 

жением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучаю- щийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведе- 

ний к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регио- нов 

России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру- 

менты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвле- 

чения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагмен- тов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы соли- стов 

и коллективов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при испол- 

нении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровожде- нием 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструменталь- 

ной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 
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различать на слух произведения классической музыки, называть автора и про- 

изведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, та- нец,   

марш),   выделять   и   называть   типичные   жанровые   при- знаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и сим- 

фонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения компо- 

зиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осозна- 

вать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко опи- сать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композито- ром 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литера- 

туры на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучаю- 

щийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, ис- 

полнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечествен- ной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообраз- ные 

эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообра- зия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце- 

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло- 

вом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, нахо- 

дить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовле- 

творению эстетических потребностей 

К  концу  изучения  модуля  №  4  «Музыка  народов  мира»  обучаю- 
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различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской му- 

зыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен- тов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных наро- дов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных куль- 

турно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танце- 

вальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной му- 

зыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му- 

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио- 

нальной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучаю- щийся 

научится: 

определять  и  называть  особенности  музыкально-сценических  жан- 

ров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер- тюра 

и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведе- ния 

(фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хо- ров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, опреде- лять их на 

слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек- такля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сцена- рист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучаю- 
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различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной куль- 

туры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведе- ний, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной му- зыки (в 

том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяю- 

щие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- 

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певче- скую 

культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучаю- щийся 

научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, ти- 

хие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, дина- мика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствую- щих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; пони- 

мать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы- 

кальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, ва- 

риации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; испол- 

нять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым ме- 

лодическим рисунком. 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная об- 

ласть «Технология») (далее соответственно - программа по технологии, техноло- 
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гия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль- 

таты освоения программы по технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учеб- ного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер- жания 

и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага- 

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего об- 

разования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ- 

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятив- ных), 

которые возможно формировать средствами технологии с учётом возраст- ных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне началь- 

ного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каж- 

дый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования состав- 

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на це- 

левые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- ции 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита- ния. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализа- ция 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе осво- ения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотвор- ном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся техно- 

логий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: формирова- 

ние общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
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становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет- ном 

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

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развиваю- щихся и 

современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо- 

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материа- 

лах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо- мера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого ис- 

пользования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной дея- 

тельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполне- 

ния практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретатель- 

ской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тради- 

циям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материаль- ном 

мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккурат- 

ности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, во- 

левой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидатель- 

ной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой само- 

реализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отноше- 

ния к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с ми- ром 

природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, примене- 
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ние правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению дру- гих 

людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основ- ных 

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

обучения: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бума- гой 

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии ра- боты с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материа- лами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пла- стик, 

поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом воз- 

можностей материально-технической базы образовательной организации), констру- 

ирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природ- ных 

и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей матери- ально-

технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом воз- 

можностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают ос- 

новами проектной деятельности, которая направлена на развитие творче- ских 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения ис- кать и 

использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация меж- 

предметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выпол- 

нение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, ра- бота 

с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобрази- тельное 

искусство» (использование средств художественной выразительности, зако- нов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружаю- щий мир» 

(природные формы и конструкции как универсальный источник инже- нерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокуль- 
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турные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой дея- 

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуж- 

дения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (ра- бота 

с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии - 135 ча- сов: 

в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырье- 

вых  ресурсов  и  творчества  мастеров.  Красота  и  разнообразие  природ- ных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения при- роды и 

фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное отношение к при- роде. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообра- зии. 

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

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, под- 

держание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональ- ное 

и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми матери- 

алами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых матери- 

алов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовле- нии 

изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз- 

метка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, от- 

делка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по ли- нейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовле- ние 

изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простей- 
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ших схем. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо- 

бов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила эконом- 

ной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одина- 

ковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла- 

стилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной ра- 

боты с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика- 

ция и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материа- лов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособле- ния 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, ра- 

циональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изго- 

товления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделе- 

ние части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простей- шие 

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

обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопас- ной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды  природных  материалов  (плоские  -  листья  и  объём- ные 

- орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материа- лами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, со- 

единение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соедине- ние 

с помощью пластилина). 

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

ные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и за- 

правка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластиче- ские 

массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представле- 
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ние о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в об- 

щей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материа- лов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по об- разцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполня- емого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в за- 

висимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зави- 

симости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в1 классе способствует освоению на пропедевтиче- ском 

уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей- ствий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен- 

ного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче- 

скую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять ос- 

новные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и разли- чия 

в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор- 

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  учи- теля 

или в учебнике), использовать её в работе; 
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понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информа- 

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

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  обще- 

ния как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне- ние, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отно- шение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержа- 

нию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- ции 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную за- 

дачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использова- 

нием графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном по- 

строении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство- ваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабо- 

чего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходи- 

мую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным крите- 

риям. 
 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в про- 

цессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные 
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представления об основном принципе создания мира вещей: прочность кон- 

струкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства худо- 

жественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изде- 

лий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических опера- ций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью по- 

лучения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в дей- 

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изде- лий 

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенство- 

вание их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила ма- стера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де- 

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое примене- ние 

в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механиче- ских и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де- 

коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра- 

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

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, склады- вание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшива- ние). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствую- щих 

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс- 

киз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функцио- 

нальное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (цир- 

куль) инструментами. 
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Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (кон- тур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графиче- ских 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от од- ного 

прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эс- кизов. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практиче- 

ских задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бу- 

маги - биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попереч- ное 

и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхожде- ния 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, му- лине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основ- ные  

свойства.  Строчка  прямого  стежка  и  её  варианты  (пере- вивы, 

наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельча- тая, 

ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техноло- 

гическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз- 

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бу- 

сины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах созда- 

ния гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирова- ния 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по про- 

стейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесе- 

ние элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсаль- 
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ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму- 

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб- 

ных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен- 

ного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или пись- 

менной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом ука- 

занных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практиче- 

ской работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) за- 

дачи; 

осуществлять  решение  простых  задач в  умственной  и материализован- 

ной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор- 

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис- 

пользовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эс- 

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

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  обще- 

ния как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, допол- нять 

ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на во- просы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мне- нию 

другого; 
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делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учи- 

теля, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- 

ции и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического резуль- 

тата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учи- 

тывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея- 

тельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовле- ния 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, до- 

говариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно отно- ситься 

к чужому мнению. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  техноло- гии 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне началь- 

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея- 

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду- 

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор- мами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 

развития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова- ния 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные  представления  о  созидательном  и нравственном  значе- 
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нии труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творче- 

ству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармо- 

нического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное от- 

ношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред- 

метном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное от- 

ношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предмет- ной 

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

нимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отече- 

ственной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам твор- 

ческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мо- 

тивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным ви- дам 

практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: ор- 

ганизованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справ- ляться 

с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики об- 

щения, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова- ния 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб- ные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив- ные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис- 

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пре- 

делах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и пись- 

менных высказываниях; 
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несу- 

щественных признаков; 

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

проводить обобщения (технико-технологического и декоративнохудоже- 

ственного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практиче- 

ской творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изде- 

лий в соответствии с технической, технологической или декоративнохудожествен- 

ной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объек- 

тов и законов природы, доступного исторического и современного опыта техноло- 

гической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информа- цией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информа- ции 

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

ответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представле- 

ния информации для решения задач в умственной и материализованной форме, вы- 

полнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать  средства  информационно-коммуникационных  техноло- гий 

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

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её исполь- 

зования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представлен- 

ным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  ре- 
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плики- уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргу- 

ментированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде- 

лий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суж- 

дения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, под- 

держание 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 действи- 

ями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых ре- 

зультатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррек- тивы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сде- ланных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную ра- 

боту в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководи- 

теля (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комменти- 

ровать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожела- ния, 

оказывать при необходимости помощь; 

понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  неслож- ные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструк- 

тивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического во- 

площения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предмет- ные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби- 

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра- 

боты с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио- 

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия матери- ала 

при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособле- 

ний для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и дру- 

гие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, кар- тон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обра- ботки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступ- ные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изде- лий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз- 

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделе- 

ние деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помо- щью 

клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго- 

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппли- 

кация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха- 

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гиги- ены 

труда; 
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рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопро- 

сам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основ- 

ные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположе- 

ние, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу- мага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фак- тура, 

форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособле- ния 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; разли- чать 

материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде- лий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных из- 

делий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по ли- 

нейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно ре- зать 

ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгиба- нием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, со- бирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и акку- ратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с исполь- 

зованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; пони- 

мать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро- 

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных ра- 

ботах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предмет- ные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 
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понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер- 

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техноло- гия», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в прак- 

тической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распозна- вать 

элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб- ство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблю- дать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенно- сти 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко- 

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом дея- 

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

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин- 

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструк- 

ционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследо- вать  

свойства  новых  изучаемых  материалов  (толстый  картон,  натураль- ные ткани, 

нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон- 

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и од- 

ного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с ис- 

пользованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью цир- 

куля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометри- 

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

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; по- 

нимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объём- 

ную конструкцию с изображениями её развёртки; 
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отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз- 

вёртки; определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол- 

нять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо- дели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять осво- 

енные знания и практические умения (технологические, графические, конструктор- 

ские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; пони- мать 

особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи- теля 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы- сел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото- вый 

продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предмет- ная 

область «Физическая культура») (далее соответственно - программа по физиче- ской 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержа- ние 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Вариант № 1. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образова- ния 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образователь- ной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентиро- вана на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали- зации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита- ния. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности со- 

временного российского общества в воспитании здорового поколения, государствен- 

ная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граж- 
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дан России и научная теория физической культуры, представляющая закономерно- сти 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и каче- 

ственное образование в части физического воспитания, физической культуры де- 

тей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по при- 

знаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимна- 

стика, игры, туризм, спорт. 

По  данной  классификации  физические  упражнения  делятся  на  че- тыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искус- 

ственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается изби- 

рательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильно- стью, 

красотой и координационной сложностью всех движений, игровые упражне- ния, 

состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые вы- 

полняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситу- 

ацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конеч- ному 

результату действия, туристические физические упражнения, включаю- щие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велоси- педе, 

греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценива- ется 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления рас- 

стояния  и  препятствий  на  местности,  спортивные  упражнения  объеди- 

няют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в со- 

ответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предме- том 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая куль- 

тура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основ- 

ные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физиче- 

ского развития, физического совершенствования, повышения физической и умствен- 

ной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям ос- 

новной гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладе- 



207 
 

ние жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладе- ния 

жизненно важными навыками плавания. Программа по физической куль- туре 

включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность раз- вития 

которых приходится на возрастной период начального общего образования. Це- 

ленаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значи- тельно 

их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность об- щих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физиче- ских 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физиче- ских 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обуча- 

ющимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го- тов  

к  труду  и  обороне»  (далее  -  ГТО)  и  другие  предметные  резуль- таты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в фе- 

деральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ори- 

ентиром  для  составления  рабочих  программ  образовательных  организа- 

ций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и разви- 

тия обучающихся по физической культуре, устанавливает обязательное предмет- ное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирова- ние по 

разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характе- ристики 

содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую по- 

следовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных свя- зей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, опреде- ляет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основ- ной 

образовательной программы начального общего образования, а также требова- ний к 

результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основ- 

ные общеобразовательные программы. 
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Предметом обучения физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательная деятельность человека 

с общеразвивающей направленностью с использованием основных направле- 

ний физической культуры в классификации физических упражнений по признаку ис- 

торически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражне- ний 

по преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенси- 

тивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В про- цессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укреп- ляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходи- мые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоя- 

тельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использова- нии 

форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания про- 

граммы по физической культуре является физическое воспитание граждан Россий- 

ской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о че- 

ловеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирова- 

ния и использования с целью всестороннего развития людей и направлена на форми- 

рование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспита- 

ние устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепле- ние 

здоровья. 

В программе по физической культуре  учтены приоритеты в обуче- 

нии на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации пре- 

подавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организа- 

циях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании про- 

граммы по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения ба- 

зовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигатель- 

ного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоциональ- 

ного удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высо- 
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кого качества преподавания физической культуры на уровне начального общего обра- 

зования, выполнение требований, определённых статьей 41 Федерального за- кона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, 

включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных заня- тий, 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучаю- щихся, 

способствует решению задач, определённых в стратегии развития физиче- ской 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотрасле- вой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение наци- 

ональных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоро- вья 

и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития та- 

лантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требовани- ями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникаль- 

ности личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обу- 

чающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учите- 

лей и управленческих команд системы образования, создающих условия для макси- 

мально полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рам- ках 

единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направ- 

лены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способ- 

ных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятель- 

ности. Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у обу- 

чающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, осво- 

ить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выпол- нить 

нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффектив- ное 

развитие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание лич- 

ностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, са- 

мооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, ини- 



210 
 

циативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательно- 

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув- 

ствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в ко- 

манде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах лич- 

ностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая опреде- ляет 

повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкуль- турно-

спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, физи- ческое 

воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено иг- рам 

и игровым заданиям как простейшей форме физкультурноспортивной деятельно- сти. 

В программе по физической культуре используются сюжетные и импровизаци- онно-

творческие подвижные игры, рефлексивнометафорические игры, игры на ос- нове 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повы- шают 

интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нрав- 

ственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в про- 

грамме по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортив- ные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристиче- скими 

спортивными упражнениями в программе по физической культуре использу- ются 

туристические спортивные игры. Содержание программы по физической куль- туре 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы 

по физической культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельно- 

сти); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент де- 

ятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих прин- 

ципах: 
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Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность за- 

нятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последова- 

тельность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учеб- 

ный материал программы по физической культуре должен быть разделён на логиче- 

ски завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практиче- скими 

навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется по- 

вторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и после- 

довательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последова- 

тельность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Прин- 

цип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики раз- 

вития основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного пери- ода 

развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерно- сти 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемствен- ность 

между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во вре- мени. Кроме 

того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного че- редования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяю- щейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированно- сти, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания за- 

ключается в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и ин- 

дивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формиро- 

ванию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зритель- ных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетель- ства всех 

других органов чувств, благодаря которым достигается непосредствен- ный эффект 

от содержания программы по физической культуре. В процессе физиче- ского 

воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятель- ность 

обучающихся носит в основном практический характер и имеет од- ной из 

своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 
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Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптималь- ного 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможно- стям 

обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готов- ность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физиче- ской 

нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению за- 

даний  зависит  от  уровня  физического  и  интеллектуального  разви- 

тия, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целе- 

устремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обу- 

чающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последователь- ность 

техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыха- ния, 

дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответ- ствии с 

возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упраж- нений на 

организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двига- тельные 

задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляе- 

мых к обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая за- 

ключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепен- 

ном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Програм- 

мой по физической культуре предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. Принцип 

вариативности предполагает многообразие и гибкость используе- 

мых в программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависи- 

мости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональ- ных 

возможностей обучающихся, которые описаны в программе по физической куль- туре. 

Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффек- тивных 

результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение глав- 

ных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к труд- ному, 

от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в со- 
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ответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических уме- ний 

и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятель- 

ности. 

В основе программы по физической культуре лежит системнодеятельност- ный 

подход, целью которого является формирование у обучающихся полного пред- 

ставления о возможностях физической культуры. В содержании программы по физи- 

ческой культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позво- 

лит успешно достигнуть планируемых результатов - предметных, метапредмет- ных 

и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование раз- 

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценно- сти 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здо- 

ровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают резуль- таты 

освоения основной образовательной программы начального общего образова- ния по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образователь- ных 

функций физической культуры традиционно относят формирование знаний ос- нов 

физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных уме- ниях и 

навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укреп- ления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повыше- ния 

физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компо- нентов 

общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физи- 

ческой культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физиче- 

ской культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направле- 

ния развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- 

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогиче- ские 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические ос- 

новы деятельности). 
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Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультур- ных 

знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физиче- ских 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологи- 

ческого), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важ- 

ных навыков человека, овладение умениями организовывать здоровьесберегаю- щую 

жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнасти- 

ческие минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять пра- вила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двига- 

тельной деятельности и, как результат, - физическое воспитание, формирование здо- 

ровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федера- ции 

с целью реализации равных возможностей получения качественного началь- ного 

общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической куль- туре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности  формирования  индивидуального  подхода  и  различ- ного 

уровня сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обу- 

чающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личност- 

ного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в по- 

вседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приоб- 

ретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование  у  обучающихся  знаний  о  месте  физической  куль- 

туры  и  спорта в  национальной  стратегии  развития  России, их  историче- ской 

роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе лич- ного 

вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объ- 

ективной оценки своих и командных возможностей. 
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Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осва- 

ивать программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образова- 

ния по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использо- вать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного физиче- ского 

развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодейство- вать 

со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в со- 

ревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном про- цессе, 

взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в про- 

цессе   общения   и   взаимодействия   со   сверстниками   и   взрос- лыми 

людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим све- 

дениям теории физической культуры, методикам выполнения физических упражне- 

ний, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упраж- 

нений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практи- 

ческом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физиче- ского 

развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической куль- туры  

-  405  часов:  в  1  классе  -  99  часов  (3  часа  в  не- делю), во 2 

классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культу- рер  

рекомендуется  реализовывать  на  уроках  физической  культуры  учеб- ный план: 

для всех классов начального общего образования в объёме не ме- нее 70% учебных 

часов должно быть отведено на выполнение физических упражне- ний. 

Планируемые результаты освоения программы по физической куль- 

туре на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической 
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культуре на уровне начального общего образования достигаются в един- стве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий- 

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само- 

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего обра- 

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортив- 

ному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физи- 

ческой культуры в жизни современного общества, способность владеть достовер- ной  

информацией  о  спортивных  достижениях  сборных  команд  по  ви- дам 

спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечествен- ных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересован- ность в 

научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах меж- 

личностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной дея- 

тельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполне- 

ние физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопони- 

манию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оцени- вать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и право- вых 

норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной по- мощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, добро- 

желательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устра- 

нения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспита- 

нии человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физиче- 

ской культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физи- 

ческого развития и физического совершенствования; 
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познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятель- 

ной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техниче- 

скими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ- ность 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному вы- бору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответ- 

ственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе осво- 

ению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечиваю- щих 

умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спор- 

том. 
 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отноше- 

ние к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных дей- ствиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здо- ровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуа- циях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, ком- 

муникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего обра- 

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб- 

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни- 

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и иссле- 

довательские действия, умения работать с информацией как часть познаватель- ных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической куль- туре 

(в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих уст- 

ных и письменных высказываниях; 
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выявлять признаки положительного влияния занятий физической культу- рой 

на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упраж- 

нений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на раз- 

витие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определён- 

ным классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся си- стем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их ис- 

пользования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (спо- 

собностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражне- 

ний, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного по- 

крова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристиче- 

ских физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбина- цию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физиче- ских 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно- 

сти, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и способно- 

стей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструк- 

тивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю- 

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, использо- 

вать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учеб- 

ной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, про- смотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического разви- тия, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристиче- ских 

физических упражнений; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре- 

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо- 

дом), оценивать объективность информации и возможности её использования для ре- 

шения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточне- 

ния и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументиро- ванно 

их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения пра- 

вил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортив- ных 

эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортив- 

ные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсужде- 

ние цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональ- ных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментиро- 

вать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказы- 

вать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре- 

шении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уро- ках, 

во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со- 

трудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего орга- 

низма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простуд- 

ных заболеваний); 
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контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в само- 

стоятельной  повседневной  физической  деятельности  по  показателям  ча- стоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоро- вья 

и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намечен- 

ных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успеш- 

ной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель- ность 

с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» от- 

ражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержа- ния, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: получен- ные 

знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфиче- ские для 

предметной области «Физическая культура» периода развития начального об- щего 

образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпрета- ции, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания вклю- 

чены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искус- ственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается изби- 

рательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильно- стью, 

красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементар- 

ных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вари- 

антах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффектив- 

ности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (напри- 

мер, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой тех- 

никой выполнения или конечным результатом задания); 



221 
 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, пре- 

одоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность кото- рых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью пре- 

одоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение кото- рых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортив- ной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максималь- ных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической куль- туре   

условно   относятся   некоторые   физические   упражнения   пер- вых трёх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастиче- ские 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристиче- ские 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформи- 

рованность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре- 

зультаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимна- стика, 

игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием зна- ний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физиче- скими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом об- разе 

жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основ- ные 

правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнени- ями (в 

спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятель- 

ных занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, пони- 

мать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражне- ний 

для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой разви- тия 

гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 
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Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими фи- 

зическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в поло- 

жении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утрен- 

ней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, изме- рять   

и   демонстрировать   в   записи   индивидуальные   показа- тели длины 

и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармонич- ного развития 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, стро- 

евые упражнения: 

участвовать  в  спортивных  эстафетах,  развивающих  подвижных  иг- 

рах, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с ис- 

пользованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с ви- 

дами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимо- 

действовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирова- ния 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, ко- 

ординация), эффективность развития которых приходится на период начального об- 

щего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предме- тов 

(скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жиз- ненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, рав- 

новесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с по- 

воротом в обе стороны; 
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осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предмет- ных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по ви- 

дам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибко- сти, 

силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского дви- 

жения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его норма- 

тивов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимна- 

стических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскры- 

вать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных проце- 

дур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физиче- 

ских упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение пла- 

вать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими фи- 

зическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выпол- 

нения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление опреде- 

лённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной поста- 

новки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических ка- честв 

и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координацион- ные и 

скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффектив- ного 

развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила без- 

опасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 
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составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включе- 

нием утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимна- стики, 

измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и способно- стей: 

гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сер- 

дечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определён- 

ным классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся си- стем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их ис- 

пользования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных ка- честв 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, ко- 

мандные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавли- вать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- ско- 

ростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим ша- гом, 

мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастиче- 

ских и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастиче- скими 

предметами для развития моторики, пространственного воображения, метко- сти, 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попере- 

менно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группи- ровке 

(в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

Содержание обучения в 1 классе. 
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Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия фи- 

зической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные раз- делы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положе- 

ния лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполне- 

ния гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мяг- кий) 

бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и ин- 

вентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасно- 

сти при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражне- 

ний общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражне- 

ний. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыха- 

ния: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продви- 

жением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением впе- рёд 

на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жи- раф»), шаги 

с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизон- тальном 

уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формиро- 

вания и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирова- 

ния стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («ля- 

гушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирова- 

ния выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличе- 

ния подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоноч- 
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ника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верё- 

вочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластично- сти 

(«рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого по- яса 

(«мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполне- 

нию продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предме- 

том. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчет- 

веро, - перед собой, сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой плоско- стях. 

Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку впе- рёд, назад. 

Игровые задания со скакалкой. 

Удержание  гимнастического  мяча.  Баланс  мяча  на  ладони,  пере- 

дача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ла- дони 

на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бро- сок и 

ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навы- ков 

и умений. 

Равновесие - колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («ара- беск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяно- сто 

градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на со- рок 

пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мя- 

чом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

Содержание обучения во 2 классе. 
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Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины сво- 

его тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпий- ские 

игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпий- ских игр. 

Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олим- пийские 

гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнова- ния. 

Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упраж- 

нений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем ды- 

хания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе впе- 

рёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гуси- 

ный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туло- 

вища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с накло- 

нами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног живо- 

том, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гим- 

настики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, вклю- чая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибко- сти и 

подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и фор- 

мирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражне- 

ния для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суста- 

вов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («бе- 

рёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражне- 

ния для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепле- ния 

мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для разви- тия 

гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно пра- вой и 

левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попере- менно к 

каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражне- ние для 

укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бе- 

дер («неваляшка»). 
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Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суста- 

вов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнасти- 

ческой стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, жи- вот 

и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте та- лии, 

локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) - вытянуть колени - под- няться на 

полупальцы - опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туло- вища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равнове- сие 

«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с но- гой 

вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сто- рону и 

повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), раз- ножка на 

сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положе- 

ния сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предме- 

том 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, пе- 

ред собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным ма- хом 

вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гим- 

настическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые за- 

дания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений 

в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мя- 

чом на ладони вперёд (локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость (на шаг впе- 

рёд) - шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

Пример: 
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Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот «ка- зак» 

- подъём - стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навы- ков 

и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освое- 

ние универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирова- ния 

навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дель- фин». 

Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастиче- 

ских упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шесть- 

десят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов ко- 

лено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение тех- 

ники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяно- 

сто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворо- 

том), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подско- ками, 

элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение  упражнений  на  развитие  силы:  сгибание  и  разгиба- 

ние рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражне- 

ний и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортив- ные 

игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и стро- 

евых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, по- 

вороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоро- 

стью. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕ- 

СКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной де- 

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду- 

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по- 

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. В результате изучения физической 

культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформи- 

рованы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической куль- 

туры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличност- 

ного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов- 

местных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; уважи- 

тельное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; стремление к формированию куль- 

туры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физиче- 

ского развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культу- 

рой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения физической куль- 

туры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 
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1 КЛАСС По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следую- 

щие универсальные учебные действия: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и живот- 

ных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физиче- 

скими упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними об- 

щие и отличительные признаки; выявлять признаки правильной и неправильной 

осанки, приводить возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической куль- 

турой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по- 

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя; обсуждать правила проведения подвижных игр, обос- 

новывать объективность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самокон- 

троль: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по про- 

филактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; проявлять уважительное отношение к участникам сов- 

местной игровой и соревновательной деятельности. 

2 КЛАСС 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие уни- 

версальные учебные действия: 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические и исследовательские действия: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка- 

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индиви- 

дуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физиче- 

ских качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствую- 

щие примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изу- 

ченного); исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно вы- 

сказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показате- 

лей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: соблюдать правила поведения на уроках фи- 

зической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия (легко- 

атлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной под- 

готовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и раз- 

витию 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 обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 
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2.1.10. Программа внеурочной деятельности «Игры разных наро- 
дов». 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельно- 

сти «Игры разных народов» 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и ис- 

пользовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимо- 

действовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яр- кой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрос- лыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса явля- 

ются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстни- ками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопере- 

живания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять сво- 

ими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до- 

стижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, нахо- 

дить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про- 

граммы по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ- 

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отби- рать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принци- пах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время актив- 

ного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо- 

ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организа- 

ции места занятий; 

 планировать   собственную   деятельность,   распреде- лять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собствен- 

ного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче- 

ские признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта- 

лонными образцами; 
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 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрос- 

лыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из ба- 

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятель- 

ности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания про- 

граммы по курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физиче- 

ского развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстни- 

кам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объ- 

яснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвиж- ные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судей- ство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблю- 

дать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направлен- 

ностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения по- 

движных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполне- ния 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффек- тивно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигатель- 

ного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и эле- 

менты; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, при- 

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения раз- 

личными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

К концу обучения дети 

должны иметь представление: 

- об историческом наследии разных народов и народных игр; 
- о традициях народных праздников; 

- о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревнова- 

тельной деятельности; 

должны знать: 

- историю возникновения народных игр; 

- правила проведения игр, эстафет и праздников; 
- основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

- основы правильного питания; 
- правила поведения во время игры. 

должны уметь: 
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- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упраж- 

нения, гибкость); 

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 
- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

 

 

2. Содержание программы. 

Предлагаемая учебная программа знакомит учащихся с народными иг- рами, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки са- 

мобытности культуры русского народа. Процесс формирования первичных уме- ний 

и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических спо- 

собностей, ведь детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую важ- 

ную роль в физическом развитии ребенка. 

Содержание программы предполагает одно занятие (каждой темы) в не- делю 

по 40 минут каждое, всего 35 занятий в год. 

Рекомендуется создать благоприятные условия для проведения занятий в об- 

легченной одежде, со специальными ковриками для выполнения упражнений на полу. 

Основу учебного материала составляют игры, сходные по определённым при- 

знакам: 

- по видовому отражению национальной культуры (отражается отно- 

шение к окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, веч- ная 

борьба добра против зла); 

- по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают ма- 

лой, средней и высокой интенсивности); 

- по содержанию и сложности построения игры (простые, переходя- 

щие, командные); 

- по способу проведения (с водящим, без водящего, с предме- 

тами, без предметов, ролевые, сюжетные); 

- по физическим качествам, преимущественно проявлен- 

ным в игре (игры, преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливо- 

сти, ловкости, быстроты, гибкости); 

- по отношению к структуре занятий (для подготовительной, основ- 

ной, заключительной частей занятий). 

Данная классификация предназначена для того, чтобы облегчить учителю пла- 

нирование занятий с младшими школьниками и наглядно обозначить соответ- ствие 

народных игр разделу программы. 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены: 
- на формирование первичных обще-учебных умений и навыков у уча- 

щихся. Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функ- 

ции зрения, тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки об- 

щения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, раз- 

влекательны  и эмоциональны. 
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Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно-нравствен- ного, 

эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с национальными игро- выми 

традициями и культурой. 

- введение детей в предметную область физической культуры. Овладе- 

ние детьми способом игровой деятельности позволит им применять уме- ния 

и навыки и в другие периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятель- ств.  

Обучение  должно  быть  ориентировано  на  зону  ближайшего  разви- тия, то 

есть на опережающее актуальное состояние способностей ребенка, но не огра- 

ничивающее   развитие   других   способностей   (содействуя   разви- 

тию силы, мы в тоже время угнетающе действуем на развитие гибкости и т.д.). 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигатель- 

ного опыта воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражне- 

ниями и активности, самостоятельности в двигательной активности, в частно- сти, 

игры. В основу программы для учащихся положены программа физического вос- 

питания для учащихся основной школы и программа для школьников, а также про- 

грамма физического воспитания с игровой направленностью. 

На современном этапе общественного развития главное значение имеет фор- 

мирование физически здоровой, социально активной, развитой личности. Ос- новы 

становления полноценной личности закладываются с самого раннего дет- ства при 

современных усилиях школы и семьи. 

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения ма- 

териалы, свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоро- 

вья школьников, основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллек- 

туальном развитии учащихся при таких условиях, когда обучение должно стать есте- 

ственной формой выражения детской жизни. 

Игры разных народов - исторически сложившееся общественное явление, са- 

мостоятельный  вид  деятельности,  свойственный  народностям  и  регио- 

нам. Игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, хоровод- ные 

игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои луч- 

шие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради дру- 

гих. После тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали уча- стие 

в играх детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать. 

Характерная  особенность  народных  игр  -  движения  в  содержа- 

нии игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивле- ния 

и др.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специаль- ной 

физической подготовленности играющим не требуется, но хорошо физиче- ски

 развитые игроки получают определенное преимуще- 

ство в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хо- 

рошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и до- ступны 

для освоения младшими школьниками, так как соответствуют психологиче- ским 

особенностям детей этого возраста: обладают эмоциональной насыщенно- стью и 

способны активизировать интеллектуальную сферу ребенка как личности. Та- ким 

образом, русские народные игры представляют собой сознательную инициатив- 
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ную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной пра- 

вилами игры, которая складывается на основе русских национальных традиций и учи- 

тывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в физкультур- 

ном аспекте деятельности. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела Всего ча- 

сов 

1 Инструктаж по технике безопасно- 

сти 

1 

2 Игры 25 

3 Соревнования 5 

4 День любимых игр 2 

 Итого 33 

Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ 

Тема за- 

нятия. 

Дата Ме- 

тоды и фор 

мы заня- 

тий. 

Формирование УУД. 

По пл 

ану 

По фа 

кту 

1. Инструк- 

таж по ТБ. Спо 

ртивные состя- 

зания. «Весё- 

лые старты» 

  Игра, со- 

ревнование. 

Развивать познаватель- 

ный интерес к истории спор- 

тивных игр, смекалку, спор- 

тивный азарт. 

2. Игра «По- 

жарная ко- 

манда» (Герма- 

ния). «Бой меш 

ками» (Абха- 

зия). 

  Пра- 
вила игры, 

игры. 

Прививать лю- 

бовь к спорту. 

3. «Боль- 

ная кошка» (Бр 

азилия). «Ва- 

нюша и ле- 

беди» (Бело- 

руссия) 

  Игры, пра- 

вила игр. 

Формировать спортив- 

ные качества, уважитель- 

ное отношение к заня- 

тиям спорта. 

4. «Игра в мо- 

лотилку» (Ар- 

гентина). «Буй- 

волы в за- 

гоне» (Судан). 

  Пра- 

вила игр, эс 

тафеты. 

Формировать здоро- 

вые привычки, пропагандиро- 

вать здоровый образ жизни. 
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5. «Один в круг 

е» (Вен- 

грия). «Найди п 

латок» (Ав- 

стрия). 

  Пра- 
вила игры, 

игры. 

Развивать сме- 

калку, находчивость, внима- 

ние. 

6. Планета дет- 

ства, или день в 

оздушного ша- 

рика. «Ша- 

рик в ла- 

дони» (Бирма). 

  Игра, пра- 

вила игры. 

Развивать творче- 

ские способности, уме- 

ние фантазировать. 

7. «Поезд» (Ал- 

жир). «Кор- 

зина с фрук- 

тами» (Афгани- 

стан). 

  Пра- 

вила игры, 

игра. 

Воспитание куль- 

туры общения со сверстни- 

ками и сотрудниче- 

ства в условиях учебной, иг- 

ровой и соревновательной де- 

ятельности 

8. «Тяни за го- 

лову» (Ка- 

нада). «Пас- 

тух» (Арме- 

ния). 

  Игра, пра- 

вила игры. 

Развитие физиче- 

ских качеств: силы, быст- 

роты, выносливости, ловко- 

сти; 

9. Силь- 

ные, лов- 

кие, смелые. 

  Игра, со- 

ревнование 

Создавать усло- 

вия для раскрытия своих спо- 

собностей. 

10. «По- 

пади в ведро» ( 

Бельгия). «Вы- 

тащи пла- 

ток» (Азербай- 

джан). 

  Пра- 

вила игры, 

игра. 

Формировать здоро- 

вые привычки, пропагандиро- 

вать здоровый образ жизни. 

11. «Хло- 

пушки» (Татар- 

стан). «Мед- 

веди и пчёлы» ( 

Узбекистан). 

  Пра- 

вила игры, 

игра. 

Обучение разнообраз- 

ным правилам русских народ- 

ных игр и других физиче- 

ских упражнений игро- 

вой направленности. 

12. «Квинта» (Ли 

тва). «Народ- 

ный мяч» (Бол- 

гария). 

  Пра- 
вила игры, 

игра. 

Воспитание куль- 

туры общения со сверстни- 

ками и сотрудниче- 

ства в условиях учебной, иг- 

ровой и соревновательной де- 

ятельности. 
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13. «Ча- 
клун» (Вьет- 

нам). «Мель- 

ница» (Испа- 

ния). 

  Пра- 
вила игры, 

игра. 

Обучение разнообраз- 

ным правилам русских народ- 

ных игр и других физиче- 

ских упражнений игро- 

вой направленности. 

14. «Яб- 
локо» (Мол- 

дова). «Ключи 

» (Россия). 

  Пра- 
вила игры, 

игра. 

Воспитание куль- 

туры общения со сверстни- 

ками и сотрудниче- 

ства в условиях учебной, иг- 

ровой и соревновательной де- 

ятельности. 

15. Рыцар- 

ский турнир. 

  Игра, со- 

ревнование. 

Обучение разнообраз- 

ным правилам русских народ- 

ных игр и других физиче- 

ских упражнений игро- 

вой направленности. 

16. «Бал- 

тени» (Лат- 

вия). «Доб- 

рое утро, охот- 

ник!» (Швейца- 

рия) 

  Игра, пра- 

вила игры, 

Воспитание куль- 

туры общения со сверстни- 

ками и сотрудниче- 

ства в условиях учебной, иг- 

ровой и соревновательной де- 

ятельности. 

17. День люби- 

мых игр. 

  Игра, эста- 

феты. 

Привить учащимся ин- 

терес и любовь к заня- 

тиям различным видам спор- 

тивной и игровой деятельно- 

сти; 

18. «Луна или со 

лнце» (Чува- 

шия). «Цвет» ( 

Украина) 

  Пра- 

вила игры, 

игра. 

Создание позитив- 

ного эмоциональ- 

ного фона, жизнерадостности. 

19. Спортив- 

ная игра «Если 

хо- 

чешь быть здо- 

ров». 

  Игра, со- 

ревнование. 

Сплочение дет- 

ского коллектива, разви- 

тие коммуникабельно- 

сти, стремления к победе. 

20. «Убей мед- 

ведя» (Да- 

ния). «Сахре- 
оби» (Грузия). 

  Игра, эста- 

фета. 
Развивать инте- 

рес к спорту, понимание зна- 

чения спорта в жизни чело- 

века. 
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21. «Чёт или Не- 

чёт» (Гре- 

ция). «Ша- 

кал» (Индия). 

  Пра- 
вила игры. 

Способствовать воспи- 

танию чувства коллек- 

тива, сплочённости. 

22. Весе- 

лые старты. 

  Пра- 
вила игры. 

Укреплять здоро- 
вье, способствовать формиро- 

ванию здорового об- 

раза жизни. 

23. «Ягульга – Та 

усмак» 

(Турк- 

мения). «Япон- 

ские жмурки» ( 

Япония) 

  Игра, пра- 

вила игры. 

Развивать выносли- 

вость, ловкость, силу. 

24. «Моша» (Из- 

раиль). «Нас- 

кондино» (Ита- 

лия) 

  Пра- 

вила игры, 

игры. 

Развивать умение ко- 

ординировать свои достиже- 

ния. 

25. Спорт лю- 

бить силь- 

ным и здоро- 

вым быть. 

  Игра, эста- 

фета. 

Способствовать воспи- 

танию чувства коллек- 

тива, сплоченности. Приви- 

вать любовь к спорту. 

26. «Птицы» (Эс 

тония). «Лип- 

кие пеньки» (Ба 

шкирия). 

  Пра- 
вила игры. 

Развивать выносли- 

вость, ловкость, силу. 

27. «Вверх – вни 

з» (Паки- 

стан). «Послед- 

няя пара – впе- 

рёд» (Швеция). 

  Пра- 
вила игры. 

Гармоническое разви- 

тие функциональных си- 

стем организма ребёнка, по- 

вышение жизненного тонуса; 

28. Игра – путе- 

шествие. 

  Игра, пу- 

тешествие. 

Обучение разнообраз- 

ным правилам русских народ- 

ных игр и других физиче- 

ских упражнений игро- 

вой направленности; 

29. «Не- 
мая игра» (Та- 

джики- 

стан). «Пуни- 

пуни» (Но- 

вая Зеландия). 

  Пра- 
вила игры, 

игры. 

Повышение физиче- 

ской и умственной работоспо- 

собности школьника. 
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30. «Игра в мяч» 

(Гвате- 

мала), «Перетя- 

гивание на пал- 

ках» (Ислан- 

дия). 

  Пра- 
вила игры. 

Повышение физиче- 

ской и умственной работоспо- 

собности школьника. 

31. Спортив- 
ная игра «Зов д 

жунглей» 

  Игра, эста- 

фета. 

Формировать здоро- 

вые привычки. 

32. День люби- 

мых игр. 

  Пра- 

вила игры, 

игры. 

Воспитывать спортив- 

ный азарт. 

33. «Хлиб- 

чик» (Укра- 

ина). «Дети и п 

етух» (Азер- 

байджан). 

  Игра, пра- 

вила игры. 

Способствовать воспи- 

танию чувства коллек- 

тива, сплоченности. Приви- 

вать любовь к спорту. 

 
2.1.11. Программа внеурочной деятельности «Волшеб- 

ный мир оригами». 

Результаты освоения курса неурочной деятельности «Волшеб- 

ный мир оригами». 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 
• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квад- 

рат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка спе- 

циальными терминами. Создавать композиции с изделиями, выполненными в тех- 

нике оригами. 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображе- 

ния. 
 

 

тей. 

 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии де- 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным дви- 

жениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

• Воспитывать интерес к искусству оригами. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
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• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникатив- 

ные способности детей. 

• Совершенствовать  трудовые  навыки,  формировать  куль- туру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать мате- риал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен- 

ных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое- ния 

учебного предмета по кружку «Волшебный мир оригами» 

 уважительное отношение к культуре и искусству других наро- дов 
нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни обще- ства 

и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творче- ского 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в об- 

щении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружа- 

ющему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятель- 

ности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест- 

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятель- 

ности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную де- 

ятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач дан- ной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно- сти 

ниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в познаватель- ной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций худож- ника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про- 
цессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для реше- ния 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнитель- ного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдель- ных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со- 

ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных худо- 

жественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятель- 
ность, умение организовать место занятий; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе- 

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в про- 

цессе освоения учебного предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живо- 

пись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоратив- 

ной (народные и прикладные виды искусства); 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в про- 

цессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оце- 

нивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выра- жая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельно- сти 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, чело- веку, 

обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный худо- 

жественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятель- 

ности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и кра- 
соту природы различных регионов нашей страны; 

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС отра- 

жают: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб- 

ной деятельности, поиска средств её осуществления. Перед учащимися ста- вятся 

цели и задачи внеурочной деятельности. В тексте каждой темы использу- ются 

условные знаки, рубрики, конкретные инструкции намечают основ- ное 

направления поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак- 
тера. 

В ходе работы над темами учащиеся выдвигают предположения, обсуж- 

дают их, находят с помощью иллюстраций в дополнительных и вспомогатель- ных 

источниках необходимую информацию, производят сопоставления, де- лают 

умозаключения, решают проблемы творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб- 

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа- ции; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Достижению этого результата служит организация представления матери- 

ала темы, включая его текстовую часть и зрительный ряд. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изде- 

лий; создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 
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– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мел- 

кую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способно- сти

 и фантазию. 

– познакомятся с искусством оригами; 

– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки ра- боты 

в коллективе. 

 

2. Содержание программы. 

Данная программа разработана на основе авторской программы: «Волшеб- 

ный мир оригами» Гребенюковой О.В. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценива- 

ется по следующим критериям: степень оригинальности замысла, выразитель- 

ность выполненной работы, овладение приемами работы в материале. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить резуль- 

таты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), оцен- 

кой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном вы- 

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, постро- 

енных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвое- нии 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладе- ния 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательно- сти) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы от- 

меток по пятибалльной шкале, однако требует уточнения и переосмысле- ния 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой си- стеме 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис- 

полнение им Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори- 

тельно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза- 

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра- 

боты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю- 

дения и др.). 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обуче- ния, 

являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться раз- 

личные модели, макеты, различные направления творчества. Параметры оценива- 

ния представленных  участниками работ могут изменяться  в зависимо- сти 

от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обме- няться 

опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом ста- 

новлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учеб- 

ный год, творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремле- 

ниях. 
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Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообраз- 

ные конкурсы к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с эле- 

ментами художественного конструирования ребята готовят к праздникам с боль- 

шим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят кра- сочно, 

празднично, а иногда и фантастически. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое оригами подбирать бумагу нуж- 

ного цвета 

историю возникновения оригами выполнять разметку листа бу- 

маги 

основные приемы работы, спо- 
соб складывания базового треугольника 

пользоваться схемой, техноло- 
гической и пооперационной картой 

название, назначение, пра- 

вила пользования ручными инструмен- 

тами для обработки бумаги, кар- 
тона, и других материалов 

пользоваться чертежными ин- 

струментами, ножницами 

название, приемы складыва- 
ния модулей 

собирать игрушки – «орига- 
мушки» 

необходимые правила тех- 
ники безопасности в процессе всех эта- 

пов работы 

составлять композицию из го- 
товых поделок 

уметь красиво, вырази- 

тельно эстетически грамотно офор- 

мить игрушку 

анализировать образец, анали- 
зировать свою работу 

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Работа с бумагой и картоном 30 

3 Работа с салфетками 2 
 Итого 33 

 

Календарно-тематическое планирование. 
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/п 

Те- 

матиче- 

ское пла- 

нирова- 

ние 

Планируе- 

мые результаты 

Формирование УУД  

 Зн 

аком- 

ство с ори 

гами. Бе- 

седа по ох 

ране труд 

а. Услов- 

ные знаки 

и тер- 

мины, пр 

иня- 

тые в ори- 

гами. 

Исто- 

рия развития ис- 

кусства оригами. 
Входная ди- 

агностика. 

Правила по- 

ведения на заня- 

тиях. Пра- 
вила пользова- 

ния материа- 

лами и инструмен- 

тами. Услов- 

ные знаки и тер- 

мины в оригами. 

Познаватель- 

ные: - формулирование позна- 

вательной цели; - поиск и выде- 

ление информации; - самостоя- 

тельное создание способов ре- 

шения проблем творче- 

ского и поискового харак- 

тера; - анализ и синтез; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; 

Коммуникатив- 

ные: - построение речевых вы- 

сказываний, вопросов; 

- контроль, оценка, кор- 

рекция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - планирование; - про- 
гнозирование; 

 

. 

Зна 

ком- 

ство с по- 

ня- 

тием «ба- 

зо- 

вые форм 

ы». Веер и 

з цвет- 

ной бу- 
маги. 

Изготовле- 

ние квад- 

рата из прямо- 

угольного ли- 

ста бу- 

маги (два спо- 

соба). Инструкци- 

онные карты, де- 

монстрирую- 

щие приём склады- 

вания. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели;- поиск и выделе- 

ние информации; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - прогнозирование; 

 

. 

Зо- 

ло- 

тая рыбка 

. 

Складыва- 

ние по схе- 

мам и кар- 

там из бу- 

маги. Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - самостоя- 

тельное создание способов ре- 

шения проблем творче- 

ского и поискового харак- 

тера; - анализ и синтез; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; 
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   Коммуникатив- 

ные: - построение речевых вы- 

сказываний, вопросов; 

 

. 

Со- 

бачка ори 

гами. 

Складыва- 

ние по схе- 

мам и кар- 

там из бу- 

маги. Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организо- 

вать рабочее ме- 
сто. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

. 

Ко- 

тик. 

Складыва- 

ние цветов на ос- 

нове изучен- 

ных базовых форм. 

Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

. 

Тиг 

р. 

Складыва- 

ние цветов на ос- 

нове изучен- 

ных базовых форм. 
Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 
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. 

Пт 

ичка. 

Складыва- 

ние по схе- 

мам из бу- 

маги. Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организо- 

вать рабочее ме- 

сто. 

Познаватель- 

ные: - формулирование позна- 

вательной цели; - построе- 

ние логической цепи рассужде- 

ний; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

. 

Зай 

ка. 

Складыва- 

ние цветов на ос- 

нове изучен- 

ных базо- 

вых форм. 

Умение ра- 

ционально исполь- 

зовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познаватель- 

ные: - формулирование позна- 

вательной цели; - поиск и выде- 

ление информации; - моделиро- 

вание; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

. 

Со 

лдат- 

ский тре- 

угольник. 

Пр 

игласи- 

тель- 

ная от- 

крытка. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 
ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 

ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

0. 

Ор 

игиналь- 

ный кон- 

верт – ска 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 
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 зоч- 

ный оле- 

нёнок. 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организовать ра- 

бочее место. 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

1. 

Дат 

ское и ан- 

глий- 

ское пись 

мо. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

2. 

Но- 

вогод- 

няя сне- 

жинка. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 
определение; 

 

3. 

Дед 

Мороз. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 
ческое оценивание; 
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   Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

4. 

Сне 

гурочка. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

 

5. 

Гир 

лянда сво- 

ими ру- 

ками. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 
ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

6. 

Ми 

шура сво- 

ими ру- 

ками 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 
ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 
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   Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

7. 

Ца- 

ревна-Ля- 

гушка. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 

ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

8. 

Ли- 

сичка- 

сестричка 

. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

9. 

Кр 

абик. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 
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0. 

Ва- 

лен- 

тинка от- 

крытка. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 

ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

1. 

Кн 

ижка- ва- 

лен- 

тинка. Бу- 

кет из сер- 

дечек. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

2. 

Це- 

почка сер- 

де- 

чек из цве 

тной бу- 

маги. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

3. 

Ве- 

сёлая от- 

крытка. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 
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  ного труда. Уме- 
ние организовать ра- 

бочее место. 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

4. 

Лю 

пин из цве 

тной бу- 

маги. Нар 

цисс. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

5. 

Тю 

льпаны из 

салфеток. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

6. 

Па- 

роход. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 

ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 
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   Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

7. 

Ко- 

раблик. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

8. 

Са- 

молёт. 

Складыва- 

ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

9. 

Аэр 

оплан. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организовать ра- 

бочее место. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 
ция действий партнёра; 
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   Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 
ция; - волевая саморегуляция; 

 

0. 

Ра- 

кета. 

 Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - поиск и выделе- 

ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 

ция; - волевая саморегуляция; 

 

1. 

Па- 

русник. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 

ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

2. 

Ча 

шка. 

Складыва- 
ние по схемам и кар- 

там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. 

Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 

ной цели; - построение логиче- 

ской цепи рассуждений; 

Коммуникатив- 
ные: - умение с достаточ- 

ной полнотой и точностью вы- 

ражать свои мысли; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - оценка; 

Личностные: - само- 

определение; 

 

3. 
Та- 

релка. 
Складыва- 

ние по схемам и кар- 
Познавательные: - фор- 

мулирование познаватель- 
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  там из бумаги. Уме- 

ние рационально ис- 

пользовать матери- 

алы для руч- 

ного труда. Уме- 

ние организовать ра- 

бочее место. 

ной цели; - поиск и выделе- 
ние информации; - моделирова- 

ние; - знаково-символические; 

Личностные: - мотива- 

ция учения; - нравственно-эти- 

ческое оценивание; 

Коммуникативные: -по- 

строение речевых высказыва- 

ний; -контроль, оценка, коррек- 

ция действий партнёра; 

Регулятивные: - целепо- 

лагание; - контроль и коррек- 
ция; - волевая саморегуляция; 

 

 

2.1.12. Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и правиль- 

ном питании» 

Цель данного модуля – формирование культуры здорового образа жизни 
с выделением главного компонента — культуры питания. 

Задачи: 
Личностные: 

– сформировать представления об ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, научить выбирать наиболее 

полезные; 

– научить обучающихся планировать свой день, учитывать 

важностьфизической активности и соблюдение гигиенических правил и 

норм; 

– пробуждать у обучающихся интерес к бережному отношению к 

природнымресурсам; 

Метапредметные: 

– развивать навыки организации практической деятельности под ру- 

ководством учителя: определение цели, планирование этапов, выполнение 

заданий, анализ и оценка результатов; 

– развивать навыки работы с источниками информации, связанными 

с режимом дня, питанием, физической активностью: выбор источников ин- 

формации; поиск, отбор и анализ информации; 

– развивать навыки эффективной коммуникации при общении со 

сверстниками и взрослыми, учиться слушать и вести дискуссии и обсужде- 

ния. 

 

 

Предметные: 

– сформировать представления о режиме дня, режиме питания, гиги- 

еническихтребованиях и нормах, их значении для сохранения и укрепления 
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здоровья; 
– сформировать представления о продуктах и блюдах ежедневного 

рациона, атакже продуктах, которые следует употреблять нечасто и поне- 

многу,познакомить с основными приемами пищи; 

– дать представления о роли физической активности, закаливании 

как составляющих здорового образа жизни; 

– познакомить с проблемами экологии и научить правилам раздель- 

ного сборамусора; 

– развивать навыки применения полученных знаний и умений в по- 

вседневнойжизни. 

 

Объем модуля составляет 34 часа. 

Формы организации образовательной деятельности обучаю- 

щихся – 

командная, мини-групповая, индивидуальная, самоорганизация. 

Формы организации образовательного процесса: беседы, игровые мо- 
менты, практические задания, дискуссии, выставки, самостоятельнаяработа и др. 

Форма проведения – учебное занятие продолжительностью 40 минут. 
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Содержание модуля. 

 

Учебный план 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

модуля/раздела, 

тем 

Количество часов 

Всег 

о 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Формы контроля 

 Базовый уровень 

Модуль 1. Разговор о здоро- 

вье и правильном питании. 
34 18 16  

1 Раздел 1. Если хо- 

чешь быть здоров. 

2 1 1 Беседа, работа с текстом, 

задания разного уровня 

сложности, входной кон- 
троль(тестирование). 

2 Раздел 2. Самые 

полезные про- 
дукты. 

3 1 2 Беседа, игровые моменты, 

викторина, задания раз- 

ного уровня сложности, 

практическая работа, за- 

полнение таблицы, тема- 
тический контроль. 

3 Раздел 3. 

Удивительные 

превращения пирожка. 

2 1 1 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, тематический 
контроль. 

4 Раздел 4. Кто 

жить умеет по ча- 

сам. 

2 1 1 Беседа игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, практическая 

работа, тематический кон- 

троль. 

5 Тема 5. Вместе 

весело гулять. 

1 0,5 0,5 Беседа, игровыемо- 
менты, подвижные игры 

6 Тема 6. Из чего варят 
кашу и как сделать кашу 

вкусной. 

3 1 2 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, тематический 
контроль. 

7 Тема 7. Плох обед, 

если хлеба нет. 
3 1 2 Беседа, игровыемо- 

менты, викторина, задания 

разного уровня 

сложности, экскурсия, те- 

матический контроль. 

8 Тема 8. Время 

есть булочки. 

2 1 1 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, тематический 
контроль. 
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9 Тема 9. Пора ужинать. 2 1 1 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, практическая 

работа, экскурсия,темати- 
ческий контроль. 

10 Тема 10. На вкус и 

цветтоварищей нет. 
3 1 2 Беседа, игровые моменты, 

викторина, задания раз- 

ного уровня сложности, 

практическая работа, ра- 

бота с пословицами, тема- 

тический контроль. 

11 Тема 11. Как уто- 

лить жажду. 

2 1 1 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, кулинарный 

мастер-класс, творческий 

проект, тематический кон- 
троль. 

12 Тема 12. Что помо- 
гает быть сильным и 
ловким. 

2 1 1 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, экскурсия, те- 
матический контроль. 

13 Тема 13. Как по- 
мочь природе. 

1 0,5 0,5 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, экскурсия, те- 
матический контроль. 

14 Тема 14. Овощи, ягоды 

и фрукты – витамин- 

ные продукты. 

2 1 2 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, практическая 

работа, заполнение таб- 

лицы, тематический кон- 
троль. 

15 Тема 15. 

Праздник 

здоровья. 

3 1 2 Беседа, игровые моменты, 

задания разного уровня 

сложности, веселые 

старты,игра, итоговый 
контроль. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

–  желание заботиться о своем здоровье, выбирать полезные продукты для еже- 

дневного рациона; 

– умение составлять свой режим дня, стараться придерживаться его, делать утрен- 

нюю гимнастику, следить за физической активностью, соблюдать правила гиги- 

ены; 

– принимать участие в раздельном сборе мусора дома и в школе, помогать взрос- 

лым убирать за собой после отдыха на природе; 
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Метапредметные результаты: 

– иметь навыки выполнения практических заданий, уметь анализировать и оцени- 

вать результат; 

– иметь коммуникативные навыки, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

при работе в группе сверстников: уметь распределять обязанности, обсуждать 

вопросы, вести диалог. 

– иметь навыки работы с источниками информации: дополнительнойлитературой, 

интернет-источниками, статьями в журналах, выбирать нужную информацию, 

анализировать ее, преобразовывать в нужный формат; 

 

Предметные результаты: 

– знать и уметь объяснить значение режима дня, режима питания и соблюдения 

гигиенических требований и норм для сохранения и укрепления здоровья, гра- 

мотно планировать свой день и придерживаться правил гигиены; 

– знать и уметь распределять продукты по трем группам: продукты зеленого, жел- 

того и красного стола, правильно выбирать продукты и блюда ежедневного ра- 

циона, знать, какие блюда и продукты нужно употреблять в основные приемы 

пищи; 

– понимать важность физической активности, закаливания, ежедневной утренней 

зарядки; 

– понимать значение бережного отношения к природе, уметь сортировать мусор 

и помогать взрослым. 

 

2.1.13. Программа внеурочной деятельности «Разго- 

воры о важном» 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданствен- 

ность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МОУ ООШ с. Маая Хо- 

мутерь МО «Барышский район» учебный курс предназначен для обучаю- 

щихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом 

классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патрио- 

тизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены 

к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писа- 

телей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 



261  

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 
7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 
13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 
33. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич- 

ности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра- 

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав- 

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от- 

ношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи- 

зического и морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав- 

ливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифициро- 

вать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра- 

ботником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче- 

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю- 

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, де- 

лать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ- 

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро- 

вать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объек- 

тами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифи- 

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

ствия 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 самостоя- 

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите- 

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в ин- 

тернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор- 
мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по- 

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек- 

сту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си- 

туации на основе предложенного формата планирования, распределе- 

ния промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж- 

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 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 ре- 

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых наци- 

ональных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учре- 

ждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина Рос- 

сии; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо- 

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, ре- 

кламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и зна- 

чении творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физи- 

ческого, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
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 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоро- 

вья окружающих его людей; душевной и физической красоте чело- 

века; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального об- 

щения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обще- 

стве; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основан- 

ные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; прояв- 

лять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 

1–2-е классы 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма прове- 

дения занятия 

Количество 

часов, отво- 

димых на 

ЦОР/ЭОР 
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   освоение 

темы 

 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем чело- 

веку знания? 

Викторина 1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

2 Что мы Роди- 

ной зовем? 

Работа с интер- 

активной кар- 

той 

1 

3 Мечтаю ле- 

тать 

Работа с интер- 

активными кар- 

точками 

1 

4 Я хочу уви- 

деть музыку 

Музыкальный 

конкурс талан- 

тов 

1 

Октябрь 

5 О наших ба- 

бушках и де- 

душках 

Семейные исто- 

рии 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая ра- 

бота 

1 

7 День отца Творческая ма- 

стерская 

1 

8 Я и моя семья Строим семей- 

ное древо 

1 

Ноябрь 

9 День народ- 

ного единства 

Работа с интер- 

активной кар- 

той 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 
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10 Память вре- 

мен 

Викторина 1 edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 
11 День матери Творческая ма- 

стерская 

1 

12 Что такое 

герб? 

Работа с интер- 

активными кар- 

точками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – до- 

рога к миру 

Мультконцерт 1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

14 Герои Отече- 

ства разных 

исторических 

эпох 

Работа с гале- 

реей героев 

1 

15 День Консти- 

туции 

Эвристическая 

беседа 

1 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисун- 

ков 

1 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая ра- 

бота: елочная 

игрушка 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

18 Ленинград в 

дни блокады 

Работа с книж- 

ным текстом 

1 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 
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21 Россия и мир Викторина 1 edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защи- 

щать 

Обсуждение 

фильма о войне 

1 

Март 

23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая ра- 

бота: рисунок 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

24 Что такое 

гимн? 

Работа с книж- 

ным текстом 

1 

25 Путешествие 

по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду … в те- 

атр 

Чтение по ро- 

лям 

1 

Апрель 

27 О жизни и по- 

двиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение 

фильма «Гага- 

рин. Первый в 

космосе» 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

28 Память про- 

шлого 

Конкурс стихов 1 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

30 День труда. 

Герои мирной 

жизни 

Беседа с ветера- 

нами труда 

1 

Май 
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31 Дети – герои 

Великой Оте- 

чественной 

войны 

Встреча с вете- 

ранами 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

32 День детских 

обществен- 

ных организа- 

ций 

Работа с видео- 

материалами 

1 

33 Мои увлече- 

ния 

Творческий 

конкурс 

1 

3–4-е классы 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма прове- 

дения заня- 

тия 

Количество 

часов, отво- 

димых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Ре- 

корды России 

Образователь- 

ный квиз 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

2 От поколения к 

поколению: лю- 

бовь россиян к 

Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с ин- 

терактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный 

конкурс та- 

лантов 

1 

Октябрь 
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5 О наших бабуш- 

ках и дедушках 

Семейные ис- 

тории 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

6 Яснополянская 

школа и ее учи- 

тель 

Работа с тек- 

стом 

1 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с ил- 

люстрациями 

1 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с ин- 

терактивной 

картой 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

10 Память времен Групповое об- 

суждение 

1 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 

12 Герб России и 

Москвы. Ле- 

генда о Георгии 

Победоносце 

Работа с ви- 

деорядом 

1 

Декабрь 

13 Один час моей 

жизни. Что я 

могу сделать для 

других? 

Групповое об- 

суждение 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

14 Герои Отечества 

разных истори- 

ческих эпох 

Работа с Гале- 

реей героев 

1 
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15 День Конститу- 

ции 

Эвристическая 

беседа 

1  

16 О чем мы меч- 

таем? 

Конкурс сти- 

хов 

1 

Январь 

17 Светлый празд- 

ник Рождества 

Пишем 

письмо Де- 

душке Морозу 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с 

книжным тек- 

стом 

1 

19 Рождение мос- 

ковского худо- 

жественного те- 

атра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

Февраль 

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая про- 

фессия – Ро- 

дину защищать 

Литератур- 

ная гостиная: 

конкурс сти- 

хов 

1 

Март 

23 8 Марта – жен- 

ский праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 
24 Гимн России Работа с 

книжным тек- 

стом 

1 
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25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

26 Я иду … в театр Чтение по ро- 

лям 

1 

Апрель 

27 День космонав- 

тики 

Обсуждение 

фильма 

«Время Пер- 

вых» 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

28 Память про- 

шлого 

Конкурс сти- 

хов 

1 

29 «Дом для дикой 

природы»: исто- 

рия создания 

Работа с ви- 

деоматериа- 

лами 

1 

30 День труда. Му- 

жественные про- 

фессии 

Беседа с вете- 

ранами труда 

1 

Май 

31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ве- 

теранами 

1 school-collec- 

tion.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodiches- 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

32 День детских об- 

щественных ор- 

ганизаций 

Работа с ви- 

деоматериа- 

лами 

1 

33 Мои увлечения Творческий 

конкурс 

1 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных дей- 

ствий для успешного обучения и развития младшего школьника. 
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В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсаль- ных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую струк- туру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа- нием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных уни- 

версальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образова- ния 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освое- нием 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в об- ласти 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следу- ющем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа- 

тельной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак- 

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на ос- нове 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоре- 

тического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди- 

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо- 

действия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно- 

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей- 

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использо- 

вать  освоенные  способы  действий  на  любом  предметном  содержа- нии, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изу- 

чаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче- 

стве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирова- ния 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создаю- 



274  

щего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и форми- 

рует способности к вариативному восприятию предметного содержания в усло- 

виях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моде- 

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвую- щих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представлен- ного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительно- сти 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравне- ние, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположе- ний, 

проведение опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и фор- мах,  

в  том  числе  графических  (таблицы,  диаграммы,  инфо- граммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способ- 

ности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов- 

ности обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим ми- 

ром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обще- 

ства   разного   возраста,   представителями   разных   социаль- 

ных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отоб- 

ражения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифро- 

вую образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учеб- ных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче- 

скую текстовую деятельность с ними; 
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успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодей- ствии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение пра- вил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий не- 

контактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со- 

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), созда- 

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе- 

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди- 

намическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельно- 

сти (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседни- ков, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зре- ния), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного инфор- мационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспе- 

чивающих   становление   рефлексивных   качеств   обучающе- гося 

(на уровне начального общего образования их формирование осуществля- ется 

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 спо- 

собу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан- 

ной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определя- 

ющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив- 
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ной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупре- 

ждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования тех- 

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре- 

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позво- 

ляет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятель- 

ности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успеш- 

ность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари- 

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло- 

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодей- 

ствия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце- 

нивать вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются сле- 

дующие методические позиции. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как ме- 

ханизм конструирования современного процесса образования 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред- 

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, кото- рые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре- 

зультатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается вклю- 

чение заданий, выполнение которых требует применения определённого позна- 

вательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей- ствия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содер- жании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются прио- 

ритеты учебных предметов для формирования качества универсально- сти 

на данном предметном содержании. 
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогиче- 

ский работник предлагает задания, требующие применения учебного дей- ствия 

или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использова- 

ния его независимо от предметного содержания. У обучающегося начи- нает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарак- 

теризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблю- дать 

- значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и другие. 

Педагогический работник делает вывод . о том, что универсальность (не- 

зависимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор- 

мировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в осо- 

бой мере провоцируют применение универсальных действий: поиско- вая, 

в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процес- сов, 

что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обуче- ния, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляе- мый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запом- нить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В та- ких 

условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требую- щие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планиро- 

вания  и  контроля  своей  деятельности,  не  являются  востребован- ными, 

так как использование готового образца опирается только на восприя- тие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способ- ность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возник- ших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятель- ность 

может осуществляться с использованием информационных банков, со- 

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро- 
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вого, бытового назначения), в том числе в условиях использования техноло- гий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объек- тов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюде- ния в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организо- вать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сю- жетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невоз- можно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организа- ции 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические про- цессы 

и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения тек- ста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диа- логи, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседни- ком, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравни- вать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом пред- 

метном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уро- ках 

по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия фор- 

мируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирую- щих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - созда- ние 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей- 

ствия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраи- 

ваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их са- 

мостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта- пов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон- 

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте- 

пенный переход на новый уровень - построение способа действий на лю- 

бом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 
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При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоя- 

тельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про- 

цесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения зада- ния, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом воз- можно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю- щегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления са- мим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределитель- ной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в ти- 

повых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение разли- 

чий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход- ства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфиче- ских черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся пред- лагается 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экран- ного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информацион- ного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объек- тов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сход- ству или похожести 

с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, кото- рые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их диф- 

ференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свой- 

ства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имею- щихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (су- 

щественному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экран- ного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от ре- 
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альных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифика- 

ции (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуаль- ных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом воз- 

можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас- 

смотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предме- 

тов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ вы- 

деленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) су- 

щественных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) осо- 

бенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка об- щего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обуча- 

ющемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объек- 

тов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравне- ния 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих призна- ков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон- ном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме- 

нения одинаковых способов действий на различном предметном содержа- нии, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсаль- ных 

свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущно- сти 

универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе заверше- 

ния ими освоения программы начального общего образования. Полученные ре- 

зультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерно- 

стями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце- 

нивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического ра- 

ботника входит проанализировать вместе с обучающимся его достиже- ния, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабо- 

чих программах. 
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В рабочих программах учебных предметов содержание метапредмет- ных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», ко- 

торое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета пред- 

ставлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обу- 

чения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён про- 

педевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обуче- 

ния появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представ- 

лено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познаватель- ные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследо- 

вательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД вклю- 

чают перечень действий участника учебного диалога, действия, связан- ные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспе- 

чивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествова- 

ние). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само- 

контроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» инте- 

грирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успеш- 

ной совместной деятельности. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. Пояснительная записка 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится лич- 

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о раз- 

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализа- ции 

программы станет приобщение обучающихся к российским традицион- ным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще- стве. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност- ных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской иден- 

тичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; цен- 

ностные установки и социально значимые качества личности; активное уча- 

стие в социально значимой деятельности. 
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Программа воспитания — это не перечень обязательных для образова- 

тельной организации мероприятий, а описание системы возможных форм и ме- 

тодов работы с обучающимися. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1.Раздел«Особенности организуемого в образовательной организа- ции 

воспитательного процесса». 2.Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел«Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной ра- 

боты». 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации во 

спитательного процесса. 

Примечание: поскольку общие сведения о образовательной организа- ции 

уже указаны в основной образовательной программе, в данном раз- деле нет 

необходимости их повторять. Предложенное ниже описание явля- ется 

примерным, образовательная организация вправе уточнять и корректи- 

ровать его, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образо- 

вательной  организации,  её  статусом,  контингентом  обучаю- щихся, 

а также важными для неё принципами и традициями воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле- 

дующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучаю- 

щихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающе- гося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и се- мье, 

приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образователь- ной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологиче- ски 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой не- 

возможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических ра- 

ботников, профилактика буллинга в школьной среде; 
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реализация процесса воспитания главным образом через создание в обра- 

зовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объеди- 

няли обучающихся и педагогических работников яркими и содержатель- ными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отноше- нием 

друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогиче- 

ских работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло- 

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв- 

ляются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной орга- 

низации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществля- 

ется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе- мых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и обу- 

чающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, кол- 

лективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при кото- рых 

по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совмест- ных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревнователь- ность 

между классами, поощряются конструктивное межклассное и межвоз- растное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники образовательной организации ориентиро- 

ваны на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, сту- 

дий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела- 

тельных и товарищеских взаимоотношений; 
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ключевой фигурой воспитания в образовательной организации явля- ется 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся за- 

щитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз- 

решении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав- 

ственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимаю- щий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто- ящее 

и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради- циях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо- 

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при- 

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется об- щая 

цель воспитания в общеобразовательной организации — личностное раз- 

витие обучающихся, проявляющееся в: 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо- тало 

на основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых зна- ний); 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно- 

стям (т. е. в развитии их социально значимых отношений); 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе- 

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак- 

тике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспече- 

ние соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанно- сти,  

а  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его  лично- сти. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по раз- витию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему са- 

моразвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важ- ным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо- 

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые прио- 

ритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров- 

нях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уро- вень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом явля- ется 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися соци- ально 

значимых знаний — знаний основных норм и традиций того обще- ства, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучаю- щихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвер- диться в своём 

новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соот- ветствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня- тым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в образо- вательной 

организации педагогическими работниками и воспринимаются обу- 

чающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их зна- 

ние станет базой для развития социально значимых отношений обучаю- щихся  

и  накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значи- мых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наибо- лее важным 

из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), бра- 

том (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле- 

нах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помо- 

гая старшим; 

быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  время,  по- 

техе час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить нача- 

тое дело до конца; 

знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, го- 

род, село, страну; 
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беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растени- ями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможно- сти 

о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в мороз- ные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться ре- шать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це- нить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый об- раз 

жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре- 

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь про- щать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю- щимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной националь- ной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю- дям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стес- няться 

быть в чём-то не похожим на других; уметь ставить перед со- бой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать само- стоятельно, 

без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и тра- 

диций,  понимание  важности  следования  им  имеет  особое  значе- 

ние для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социаль- 

ный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основ- 

ного общего образования) таким приоритетом является создание благоприят- 

ных условий для развития социально значимых отношений обучаю- щихся, 

и прежде всего ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че- 

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще- 

ния уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото- ром 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое заве- щано 

ему предками и которое нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существова- 

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп- 

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со- 

здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду- 

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу- 

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му- 

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро- шего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав- 

ноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доб- 

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра- 

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе- 

ализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно ва- жен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во мно- гом 

определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделе- ние 

данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного об- щего 
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образования связано с особенностями подросткового возраста: со стремле- 

нием утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрос- 

лому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобре- тает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност- ных 

ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для раз- вития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень сред- 

него общего образования) таким приоритетом является создание благоприят- 

ных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучаю- 

щихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределе- 

нии, выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается пе- ред 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный вы- бор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практиче- ский 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной ор- 

ганизации.  Важно,  чтобы  опыт  оказался  социально   значи- мым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучаю- щихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  го- роду 

или селу, стране в целом, деятельного выражения собственной граждан- ской 

позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образователь- 

ной организации, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч- 

ных исследований, проектной деятельности; 
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опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове- 

чества, создания собственных произведений культуры, творческого самовыра- 

жения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи- 

лых людях, волонтёрский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыраже- 

ния и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан- 

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнориро- 

вания  других  составляющих  общей  цели  воспитания.  Приори- 

тет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающи- мися  

конкретной  возрастной  категории,  предстоит  уделять  боль- шее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на до- 

стижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходи- мые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож- ном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуни- 

кацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей- ствии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз- ного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из труд- ных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в слож- ных 

поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ- 

ствовать решение следующих основных задач (примечание: предложен- ный 

ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая образова- 

тельная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особен- 

ностей образовательной организации и обучающихся в ней): 
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реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе- вых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа- ции, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю- 

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образова- 

тельной организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди- 

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа- 

лизовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школь- ного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм заня- тий с 

обучающимися; 

инициировать   и   поддерживать   ученическое   самоуправле- ние 

— как на уровне образовательной организации, так и на уровне класс- ных 

сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе образователь- ной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа- 

лизовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель- 

ный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду образовательной организа- ции 

и реализовывать её воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (закон- 

ными представителями), направленную на совместное решение проблем лич- 

ностного развития обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организо- вать 

в образовательной организации интересную и событийно насыщен- ную 

жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив- ным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам- 

ках ряда направлений воспитательной работы образовательной организа- ции. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в ко- 

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза- тельно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педа- 

гогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных празд- 

ников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллектив- ных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяю- щих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключе- вые дела 

обеспечивают включённость в них большого числа обучаю- щихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от- 

ветственную позицию к происходящему в образовательной организации. Вве- 

дение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодо- 

леть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуе- мых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следую- щие 

формы работы (примечание: приведённый здесь и далее по всем моду- лям 

перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В каж- дом 

модуле программы её разработчикам необходимо кратко опи- сать те 

формы и виды, которые используются в работе именно этой образо- 

вательной организации. В каждом из них педагогическим работни- кам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возраст- ными 

особенностями воспитанников). 
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Вне образовательной организации: 

социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реали- 

зуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благо- 

творительной, экологической, патриотической, трудовой направленно- сти), 

ориентированные на преобразование окружающего образовательную ор- 

ганизацию социума; 

открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый ком- 

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель- 

ских, совместных), на которые приглашаются представители других образова- 

тельных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, обще- 

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав- 

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной органи- 

зации, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь- 

ями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле- 

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации обучаю- 

щихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечествен- 

ным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные собы- тия, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе ко- 

торых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся до- 

верительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отно- 

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доб- 

рого юмора и общей радости; 

общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театра- 

лизованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со зна- 

чимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными да- 

тами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю- 

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобрете- ние 

ими новых социальных статусов в образовательной организации и развива- 

ющие школьную идентичность обучающихся; 

капустники — театрализованные выступления педагогических работни- 

ков, родителей (законных представителей) и обучающихся с элементами доб- 

рого юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагоги- 

ческих работников. Они создают в образовательной организации атмо- сферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению дет- ского, 

педагогического и родительского сообществ образовательной организа- ции; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогиче- 

ских работников за активное участие в жизни образовательной организа- ции, 

защиту чести образовательной организации в конкурсах, соревнова- ниях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной организа- ции. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, раз- 

витию позитивных межличностных отношений между педагогическими работ- 

никами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже- ния 

друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со- веты 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об- 

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана- 

лизе проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела об- 

разовательной организации в одной из возможных для них ролей: сценари- 
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стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре- 

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ- 

ственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освое- 

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, про- 

ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар- 

шими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и дру- 

гими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через част- ные 

беседы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающи- мися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, че- рез 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен- ного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный ру- 

ководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует ра- 

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверен- 

ного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; ра- боту 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе- вых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про- 

ведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучаю- 

щихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель- 

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно- 

сти), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с са- мыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали- 
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зоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отноше- ния 

с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об- 

разцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как времени плодотворного и доверитель- 

ного  общения  педагогического  работника  и  обучающихся,  основан- ных 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, под- 

держки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставле- ния 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждае- мой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и ко- 

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи- 

зуемые  классными  руководителями   и  родителями;   празднова- ния 

в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовлен- ные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по- дарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, даю- щие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного уча- стия в 

жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогаю- щих 

им освоить нормы и правила общения, которым они должны следо- вать в 

образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че- 

рез наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создавае- 

мых педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир че- 

ловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником бесе- дах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя- ются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями (закон- ными

 представителями) обучающихся, учителями-предметни- 

ками, а также (при необходимости) со школьным психологом; 
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поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных про- 

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогиче- 

скими работниками, выбор профессии, организации высшего образова- ния 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая про- блема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающе- гося, 

которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на запол- 

нение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фикси- руют  

свои  учебные,  творческие,  спортивные,  личностные  достиже- ния, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите- лем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года — вместе анализи- руют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро- 

дителями  (законными  представителями),  с  другими  обучающи- 

мися класса; включение в проводимые школьным психологом тренинги обще- 

ния; предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче- ние 

в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет- 

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педа- 

гогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупрежде- ние 

и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающи- 

мися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про- 

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных де- 

лах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пони- 

мать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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привлечение учителей-предметников к участию в родительских собра- 

ниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучаю- 

щихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

регулярное  информирование  родителей  (законных  представите- лей) 

о школьных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регули- 

ровании отношений между ними, администрацией образовательной организа- 

ции и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде- 

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участ- 

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос- 

питания и обучения обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведе- нию 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова- 

ний, направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу- 

ществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель- 

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобре- 

сти социально значимые знания, развить в себе важные для своего личност- 

ного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци- 

ально значимых делах; 

формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объеди- 

нять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоци- 

ями и доверительными отношениями друг к другу; 
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создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде- 

лённые социально значимые формы поведения; 

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уста- 

новку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради- 

ций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет- 

ского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно- 

сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельно- сти, 

направленные на передачу обучающимися социально значимых зна- ний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима- ние к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным пробле- мам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре- ние и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю- 

щие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучаю- 

щихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирова- 

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного от- 

ношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельно- 

сти, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучаю- щихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слы- шать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо от- 

носиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно- 

сти, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис- 

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственно- сти 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея- 

тельности, направленные на физическое развитие обучающихся, разви- тие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об- разу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование устано- вок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен- 

ные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них тру- 

долюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен- 

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обуча- 

ющихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо- тать 

в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенци- ала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работ- 

ником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучаю- 

щимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их вни- 

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной дея- 

тельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по- 

ведения, правила общения со старшими (педагогическими работни- ками) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и са- 

моорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае- мых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци- ально 

значимой информацией — инициирование её обсуждения, высказыва- ния 

обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней от- 

ношения; 
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использование воспитательных возможностей содержания учеб- ного 

предмета через демонстрацию обучающимися примеров ответствен- ного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно- сти, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше- ния, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: ин- 

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю- 

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрыва- ются 

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся воз- 

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра- 

боты или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодей- 

ствию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо- 

тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных меж- 

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель- ной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю- щихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значи- мый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю- 

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь- 

ских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки само- 

стоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформле- ния 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформлен- ным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления пе- ред 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации по- 

могает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициатив- 
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ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен- 

ного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для са- 

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По- 

скольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удаётся само- 

стоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино- гда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции пе- 

дагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществля- 

ется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создавае- мого 

для учёта мнения обучающихся по вопросам управления образователь- ной 

организацией и принятия административных решений, затрагиваю- щих их 

права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост клас- сов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информа- ции и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую- 

щего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся со- 

бытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

через деятельность творческих советов, отвечающих за проведе- 

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни- 

ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию кон- 

фликтных ситуаций в образовательной организации. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучаю- 

щихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представля- 
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ющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро- вать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и класс- ных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечаю- щих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортив- ных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших клас- сов); 

через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  дет- ских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществля- емую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должно- стей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведе- 

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствую- щую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, ухо- дом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское обществен- 

ное объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое фор- 

мирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединив- 

шихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан- ных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Фе- 

деральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине- ниях» 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществля- ется 

через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском обществен- ном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих орга- 
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нов объединения, подотчётность выборных органов общему сбору объедине- 

ния; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся воз- 

можность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож- 

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельно- сти, 

направленной на помощь другим людям, своей образовательной организа- ции, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, уме- ние 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де- лами 

могут являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожи- лым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведе- ние 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите- лей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учрежде- ний 

и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к образователь- ной 

организации территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и ку- 

старниками, благоустройство клумб) и др.; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским обществен- ным 

объединением, традиционной формой которого является Торжествен- ное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представ- ляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучаю- 

щимся и коллективом детского общественного объединения, его руководите- 

лем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов дет- 

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объ- 

единением, планирования дел в образовательной организации и микрорай- оне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине- ния 

событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникуляр- ное 

время на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного сов- 
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местного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатыва- 

ются взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формиру- 

ется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по- 

пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлече- 

ния в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализа- ций 

и т. п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа- лов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его чле- нами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализу- ется 

посредством введения особой символики объединения, проведения еже- годной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под- держки 

интернет-странички объединения в социальных сетях, организации де- 

ятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных огонь- ков 

— формы коллективного анализа проводимых объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтёрских ак- 

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це- 

лом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых ак- ций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно- стью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расши- рить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социаль- ной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно- ситься к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз- личных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах со- здаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятель- ности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживаю- щего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обу- 
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чения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти вос- 

питательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм де- 

ятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга- 

низуемые классными руководителями и родителями (законными представите- 

лями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя- 

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределе- нием 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фо- 

тографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе- мые 

педагогическими работниками и родителями (законными представите- лями) 

обучающихся в другие города или сёла для углублённого изучения био- графий 

проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших исто- 

рических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшаф- 

тов, флоры и фауны; 

поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поис- 

ковым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и за- 

хоронения останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реали- 

зующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляе- мые 

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планирова- нию 

(разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок и пере- 

ходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и пи- 

тания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основ- 

ных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллек- 

тивному анализу туристского путешествия (каждого дня — у вечернего поход- 

ного костра и всего похода — по возвращении домой); 

турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работни- 

ков, обучающихся и их родителей (законных представителей), включаю- 
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щий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, сорев- 

нование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографиче- 

скую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс ту- 

ристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства команд- 

ных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организа- цию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в ди- кой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-по- ходы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, со- 

ревнования, конкурсы). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучаю- щихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональ- ное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по пробле- мам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучаю- щихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обуча- ющегося 

— подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду- щей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи- мые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к вы- бору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное само- 

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охваты- 

вающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составля- 

ющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подго- 

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про- 

фессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше- ние 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре- 
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делённую позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профес- 

сий, способах выбора  профессий, достоинствах и недостат- 

ках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся  началь- 

ные представления о существующих профессиях и условиях работы лю- дей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати- 

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от- 

крытых дверей в профессиональных образовательных организациях и органи- 

зациях высшего образования; 

организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориен- 

тационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области про- 

фориентации  и  где  обучающиеся  могут  глубже  познако- миться 

с теми или иными профессиями, получить представление об их специ- фике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соот- 

ветствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресур- 

сов, посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного он- 

лайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направле- 

ниям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан- 

ных в Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча- 

стие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родите- 

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, даро- 

ваний и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо- гут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур- сов 

по выбору, включённых в основную образовательную программу образова- 

тельной организации, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педаго- 

гическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоин- 

формации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирова- 

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа- 

ции обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализу- ется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирую- 

щих их педагогических работников, целью которого является освещение (че- 

рез школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интерес- ных 

моментов жизни образовательной организации, популяризация об- 

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учениче- 

ского самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах кото- 

рой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об орга- 

низациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, кото- рые 

могут быть интересны обучающимся; организация конкурсов расска- зов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных ста- тей; 

проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социаль- ных, 

нравственных проблем; 

школьный медиацентр — созданная из заинтересованных доброволь- цев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприя- тий, 

осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школь- ных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вече- ров, 

дискотек; 

школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучаю- 

щихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образо- 

вательной организации и соответствующую группу в социальных сетях с це- 

лью освещения деятельности образовательной организации в информацион- 
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ном пространстве, привлечения внимания общественности к образователь- ной 

организации, информационного продвижения ценностей образователь- ной 

организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на кото- рой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями (закон- ными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образо- 

вательной организации вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу- 

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, худо- 

жественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотиче- ское 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкур- сах 

школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образова- 

тельной организации при условии её грамотной организации обогащает внут- 

ренний мир обучающегося, способствует формированию у него чув- ства 

вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, подни- мает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитив- ному 

восприятию обучающимся образовательной организации. Воспитываю- щее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы ра- боты с 

предметно-эстетической средой образовательной организации, как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре- 

креаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориента- 

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста- 

новок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяе- 

мых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализо- 

вать  свой  творческий  потенциал,  а  также  знакомящих  их  с  рабо- тами 

друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомя- 
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щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчё- 

тов об интересных событиях, происходящих в образовательной организа- ции 

(проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре- чах с 

интересными людьми и т. п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых ал- лей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортив- ных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучаю- щихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз- воляющих 

разделить свободное пространство образовательной организа- ции на зоны 

активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образователь- 

ной организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желаю- щие 

обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические ра- 

ботники могут выставлять для общего пользова- 

ния свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 

водителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучаю- 

щимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее по- 

вод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экс- 

понатов школьного экспериментариума — набора приспособлений для прове- 

дения заинтересованными обучающимися несложных и безопасных техниче- 

ских экспериментов; 

событийный дизайн — оформление пространства проведения конкрет- 

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, твор- 

ческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация осо- 

бой символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, лого- тип, 

элементы школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной по- 
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вседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной органи- 

зации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об- 

щешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организа- ции 

знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проек- тов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (напри- мер, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий- ских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведён- ных 

для детских проектов мест); 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред- 

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос- 

питания ценностях образовательной организации, её традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу- 

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото- рое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организа- ции 

в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обу- 

чающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

общешкольный родительский комитет и попечительский совет образова- 

тельной организации, участвующие в управлении образовательной организа- 

цией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работни- 

кам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возраст- 

ных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодей- 

ствия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся ма- 

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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родительские дни, во время которых родители (законные представи- тели) 

могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получе- ния 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образователь- ной 

организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж- 

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители (законные представи- тели) 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональ- ных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен- ным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж- 

даются  интересующие  родителей  (законных  представителей)  во- просы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа- 

гогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представите- лей) 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей (законных представителей) в педагогических консили- 

умах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обуче- 

нием и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подго- товке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспита- тельной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель- 

ных усилий педагогических работников и родителей (законных представите- 

лей). 



313  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитатель- 

ной работы осуществляется по выбранным самой образовательной организа- 

цией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь- 

ного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор- 

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше- 

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана- лиз 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого ана- лиза, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитан- никам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный про- цесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти- 

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче- 

ственных — таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер об- 

щения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру- 

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос- 

питательной деятельности педагогических работников: грамотной поста- новки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель- ной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест- ной с 

обучающимися деятельности; 

принцип разделённой ответственности за результаты личностного разви- 

тия обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност- 

ное развитие обучающихся — это результат как социального воспитания (в ко- 

тором образовательная организация участвует наряду с другими социаль- ными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучаю- щихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной ор- 

ганизации воспитательного процесса могут быть следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля- ется 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с замести- 

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре- 

зультатов на заседании методического объединения классных руководите- лей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа- 

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следую- щих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного разви- тия 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие про- блемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи- лись, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместно 

й деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля- ется 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщен- ной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос- лых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной ра- 

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (за- 

конными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образователь- 

ной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образо- 

вательной организации совместной деятельности обучающихся и педагогиче- 

ских работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями (закон- 
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ными представителями), педагогическими работниками, лидерами учениче- 

ского самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Получен- ные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения класс- ных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с каче- 

ством: 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

существующего в образовательной организации ученического само- 

управления; 

функционирующих на базе образовательной организации детских обще- 

ственных объединений; 

проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, по- 

ходов; 

профориентационной работы образовательной организации; 

работы школьных медиа; 

организации предметно-эстетической среды образовательной организа- 

ции; 
 

взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспи- 

тательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми пред- 

стоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1,2 класса 

(ФГОС НОО) 

на 2023-2024 учебный год 
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Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план является нормативным правовым документом и разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России № 115 от 22.03.2021г; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№372 "Об утверждении федеральной образовательной программы началь- 

ного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм- 

мам начального общего, основного общего и среднего общего образова- 

ния»; 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

20.07.2023 «Об организации образовательной деятельности в 2023-2024 

учебном году»; 

 Приказ управления образования муниципального образования «Барыш- 

ский район» № 267 от 21.07.2023 г. «Об организации образовательной де- 

ятельности в 2023-2024 учебном году»; 

 Устав школы МОУ ООШ с.Малая Хомутерь МО «Барышский район». 

. 
 

 
При разработке учебного плана для учащихся 1 класса учитывались следующие 
требования ФГОС: наличие обязательной части и части, формируемой участни- 
ками образовательных отношений. 

В МОУ ООШ с. Малая Хомутерь МО «Барышский район» в 2023-2024 учебном году 
в 1, 2 классах используется образовательная программа «Школа России». Продол- 
жительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 учебные не- 
дели (дополнительно вводятся недельные каникулы), для 2 класса 34 учебные не- 
дели. 
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Учебные занятия в 1 классе проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. В 1 
классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель- 
ностью не менее 40 минут. В оздоровительных целях и для облегчения процесса 
адаптации детей в 1-м классе применяется ступенчатый метод постепенного нара- 
щивания учебной нагрузки: 

сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 
минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день -5 уро- 
ков (за счет урока физической культуры). После 2-го урока проводится дина- 
мическая пауза – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной области и части, формиру- 
емой участниками образовательных отношений. 

Первая - определяет состав учебных предметов обязательных предметных об- 
ластей. 

Вторая - содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) и 
МОУ ООШ с. Малая Хомутерь МО «Барышский район», её учредителя - Управле- 
ния образования МО «Барышский район». В нём на изучение предметов чётко рас- 
пределено соотношение часов. Номенклатура обязательных образовательных об- 
ластей и образовательных компонентов сохранена. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования пред- 
ставлена следующими предметными областями (учебными предметами): 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 
математика; искусство (музыка; изобразительное искусство); физическая куль- 
тура (физическая культура); технология(технология). Обязательная часть учеб- 
ного плана реализуется полностью. 

В целях развития и укрепления здоровья учащихся 1 час из части, форми- 
руемой участниками образовательных отношений выделен на урок физической 
культуры. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается 
с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В 
его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы соци- 
ально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жиз- 
недеятельности. 

Выполнение учебного плана обеспечено: 

- программами Министерства образования и науки РФ; 

- учебно – методическим комплексом с 1-4 класс-УМК «Школа России»; 

- педагогическими кадрами. 

Учебную деятельность в 1 классе осуществляют 3 педагога. 

Уровень профессиональной подготовки: 

- со средним специальным образованием – 2 чел.( 50 %). 
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- с высшим педагогическим образованием – 2 чел. (50 %) 

Квалификационный уровень: 

 с высшей категорией – 1 чел. (25%). 

 без категории – 3 человека (75%). 

 

Учебный план 

 

Предметные об- 

ласти 

Учебные пред- 

мет/класс 

Количество 

часов в год 

Всего Промежуточная 

аттестация 

(формы) I II 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте- 

ние 

Русский язык 5 5 10 Письменная работа 

Литературное чте- 
ние 

4 4 8 Письменная работа 

Родной язык и ли- 

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус- 
ский) 

- - - Письменная работа 

Литературное чте- 

ние на родном 

языке (русском) 

- - - Письменная работа 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

- 2 2 Письменная работа 

Математика 
и информатика 

Математика 
4 4 8 Письменная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 4 Письменная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы православ- 

ной культуры 

- - -  

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 Проект 

Музыка 1 1 2 Письменная работа 

Технология Технология 1 1 2 Проект 

Физическая куль- 
тура 

Физическая куль- 
тура 

2 2 4 Сдача контрольных 
нормативов 

 Итого: 20 22 42  

Физическая куль- 

тура 

Физическая куль- 

тура 
 

1 1 2 Сдача контрольных 

нормативов 

Итого: 1 1 2  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб- 
ной неделе 

21 23 44 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогиче- 

ское сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня со- 

циальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познаватель- 

ных интересов. План внеурочной деятельности формируется образователь- ной 

организацией с учетом предоставления права участникам образователь- ных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются сле- 

дующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру- 

емых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив- 

ных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче- 

том правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их инте- реса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз- 

растных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле- 

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

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

ственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче- ского 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично- 

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельно- 
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сти. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что под- 

черкивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направле- 

ний и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирова- ния, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучаю- щихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне- 

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образователь- ной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где нахо- дится 

образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержатель 

ное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для обра- 

зовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному ко- 

пированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образо- 

вательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функ- 

ционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их по- 

требности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений вне- 

урочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как закон- 

ные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физиче- 

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятель- 

ности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб- 

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы- 

полнению проектов. 
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3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствова- ние 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогиче- ского 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу- 

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе- 

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразитель- 

ному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной дея- 

тельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне- 

урочной деятельности, которые формируют представления младших школьни- 

ков о разнообразных современных информационных средствах и навыки выпол- 

нения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревно- 

вательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эруди- 

цию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразо- 

ванию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближай- шего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодо- леть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следу- 

ющим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставлен- 

ных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо- 

средственное активное участие обучающегося в практической деятельно- сти, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож- дает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование  форм  организации,  предполагающих  использова- 

ние средств ИКТ. 
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Возможными формами организации внеурочной деятельности мо- гут 

быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкаль- ные 

и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссион- ные 

клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные прак- тики 

и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организа- ции 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом слу- чае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образова- 

тельной организации, но и на территории другого учреждения (организа- ции), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, напри- мер, 

спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова- 

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче- 

ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-пред- 

метники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, лого- 

пед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образова- нием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов де- тей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея- 

тельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнитель- ного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол- 

няет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, за- вуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной ра- боте. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 
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Цель: формирование представлений учащихся о здоровом об- 

разе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физической куль- 

туры. 

 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирова- 

ние умения работать с разными источниками информации; развитие познава- 

тельной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспита- 

ние чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про- 

екты «Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис- 

тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бере- 

стяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле- 

ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава- 

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в Рос- сии: 

от Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проек- тов, 

связанных с темой, например: «На чём писали в Древней Руси», «Берестя- ные 

грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Пер- вый 

русский букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род- 

ного края» 
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Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био- 

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь- 

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению каче- ства 

воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследо- 

вательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нрав- 

ственного отношения к природным объектам, ответственного отношения к при- 

роде. 

 

екты. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про- 

 

 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме- 

ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос- 

питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима- 

ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнова- ния 

в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность 

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникатив- ной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творче- ства; 

развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литератур- 

ный журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литератур- ного 

материала, его редактирование, конструирование структуры, формы орга- 

низации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече- 

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной куль- туры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 
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Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений созда- 

вать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писатель- 

ском труде, о творчестве писателей — выдающихся представителей детской ли- 

тературы; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус- 

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьни- 

ков, формирование текстовой деятельности с необычными формами представле- 

ния информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты пу- 

тешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности созда- вать 

необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборато- рия 

текстов (система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель:  развитие  познавательной  мотивации  к  изучению  рус- 

ского языка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интона- 

ции и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предпо- 

лагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор- 

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при- 

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно- 

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 
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Форма организации: творческие мастерские («Природа и творче- ство», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих ра- бот. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие куль- 

туры движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических об- 

разов, постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирова- 

ние умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевопло- 

щаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искус- ству 

и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз- 

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспита- ние 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, инте- 

реса к изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к ху- 

дожественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; кон- 

курсы рисунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы- 

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие во- 
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ображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му- 

зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетиче- ские 

вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоро- 

вая студия, студия народных инструментов. 

 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных ви- 

дах современных словарей (например, словари русского языка, словари ино- 

странных слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистиче- 

ских терминов, мифологический, философский, психологический и др. — по вы- 

бору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам слова- 

рями русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудно- 

стей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Про- 

писная или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка по- 

иска необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу- 

рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием ком- 

пьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. техниче- ских 

устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокаякуздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна- 

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
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«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изуче- нию, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за свя- зями, 

существующими в системе языка, за возможностью разными спосо- бами 

передавать то или иное значение; развитие способности работать в усло- виях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых террито- риях 

в России, истории возникновения заповедников и заказников; воспита- ние 

отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в усло- виях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объек- 

тах, формирование умений работать с информацией, представленной на геогра- 

фической карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь- 

ной направленности. 

 

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьни- 

ков, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируе- 

мых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапред- 

метным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 
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Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школь- 

ников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении пла- 

нируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфогра- 

фия»; учебная лаборатория. 

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностран- ном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие по- 

нимания важности владения иностранным языком в современном мире, углубле- 

ние интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей ино- 

странного языка. 

 

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со- 

ставляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федера- 

ции» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со- 

ставляется образовательной организацией с учётом требований СанПиН и мне- 

ния участников образовательных отношений. 

1 класс 

1. Начало учебного года : 

01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года: 

26 мая 2024 г. 

3. Начало учебных занятий: 

1 класс – 8 ч. 30 мин. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс - в 11.10 (1 триместр), в. 12.00, 13.05 (2-3 триместр); 

5. Сменность занятий: 
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Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 32 недели 

7. Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации де- 

тей к требованиям общеобразовательной организации в 1-м классе применя- ется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сен- тябре, 

октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – де- кабре    -  

по  4  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  ян- варь – май – по 

4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

 

 Учебный период Каникулы  

1 триместр 1.09.2023- 19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 27.11.2023-18.02.2023 30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

3 триместр 26.02.2023-26.05.2023 08.04.2024-14.04.2024 7 дней 

С 18.03.2024 -- 24.03.2024 у первого класса с учётом требований СанПиН 

запланированы дополнительные каникулы 

Ежедневно в первом классе начальной школы предусмотрено прове- 

дение динамической паузы после второго урока продолжительностью 40 ми- нут, 

позволяющей снять умственную напряженность у учащихся в течение дня. 

Продолжительность учебных занятий по триместрам: 

Дополнительные каникулы 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут; 
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январь-май: 4 урока по 40 минут. 

Динамическая пауза после 2 урока - 40 минут. 

10. Расписание звонков: 

Для 1 класса сентябрь-октябрь 
 

 

Наименование ОО № 

уро 

ка 

Время заня- 

тия 

Перемена 

МОУ ООШ  с.  Ма- 

лая Хому- 

терь МО «Барыш- 

ский район» 

1 8:30 - 9:05 9:05 - 9:20 (15 минут) 

2 9:20 - 9:55 9:55 - 10: 35 (40 минут) 

Динамическая пауза 

3 10:35 – 11:10  

 

Для 1 класса ноябрь-декабрь 
 

Наименование ОО № 

уро 

ка 

Время занятия Перемена 

МОУ ООШ  с.  Ма- 

лая Хому- 

терь МО «Барыш- 

ский район» 

1 8:30 - 9:05 9:05 - 9:20 (15 минут) 

2 9:20 - 9:55 9:55 - 10:10(15 минут) 

3 10:10 – 110:45 10:45 – 11:25 (40 минут) Ди- 

намическая пауза 

 4 11:25 – 12:00  

 

для 1 классов (январь-май), 
 

Наименова- 

ние ОО 

 Время заня- 

тия 

Перемена 

 1 8:30 - 9:10 9:10 - 9:20 (10 минут) 
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МОУ ООШ с. Ма- 

лая Хому- 

терь МО «Барыш- 

ский район» 

2 9:20 - 10:00 10:00 - 10:10 (10 минут) 

3 10:10 – 10:50 10:50 – 11:05 (15 минут) 

4 11:05 – 11:45 11:45 – 12:05 (20 минут) 

5 12:05 – 12:45 12:45 – 13:05 (20 минут) 

6 13:05 – 13:45 13:45 – 13:55 (10 минут) 

7 13:55 – 14:05  

   

 

11. График питания в столовой 
 

 Время посещения 

Завтрак 10:50 - 11:05 

(после 3 урока) 

Комплексный 

обед 

11:45 – 12:05 

(после 4 урока) 

 

13. Дополнительные выходные дни (государственные праздники): 

4 ноября  День народного единства 

23 февраля День Защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая  Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

2 класс 
1. Начало учебного года во 2 классе : 

01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года: 

26 мая 2024 г 

3. Начало учебных занятий: 8.30 ч 

4. Окончание учебных занятий:  в 12.45, 13.35 и 14.05 в зависимости от расписания 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 
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для 2 класс - 33 недели 

7. Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Продолжительность учебных занятий по триместрам 

 Учебный период Каникулы  

1 триместр 1.09.2023- 19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 27.11.2023-18.02.2023 30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

3 триместр 26.02.2023-26.05.2023 08.04.2024-14.04.2024 7 дней 

 

Для 9 класса окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. 

9. Продолжительность уроков: 2 класс - 40 минут. 

10. Расписание звонков: 
 

 

 Время занятия Перемена 

1 8:30 - 9:10 9:10 - 9:25 (15 минут) 

2 9:25 - 10:05 10:05 - 10:15 (10 минут) 

3 10:15 – 10:55 10:55 – 11:15 (20 минут) 

4 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 (20 минут) 

5 12:15 – 12:55 12:55 – 13:05 (10 минут) 

6 13:05 – 13:45 13:45 – 13:55 (10 минут) 

7 13:55 – 14:35 14:35 – 14:45 (10 минут) 

   

 

11. График питания в столовой 
 

 Время посещения 

 Время посещения 

Завтрак 10:50 - 11:05 

(после 3 урока) 
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Комплексный 

обед 

12:45 – 13:05 

(после 5 урока) 

 

12. Дополнительные выходные дни (государственные праздники): 

4 ноября День народного единства 

23 февраля День Защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая  Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учеб- 

ный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при- 

менительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей про- 

граммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными са- 

мой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отража- 

ется индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Клас- 

сное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), дела- 

ется только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы ра- 

боты данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календар- ного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучаю- щихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответ- 

ственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, ме- 

роприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организа- 

ции в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть замести- 
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тель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-орга- 

низатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополни- 

тельного образования,  учитель. Целесообразно привлечение к организа- ции 

также родителей (законных представителей), социальных партнёров образова- 

тельной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образова- 

тельная организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные фе- 

деральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляю- 

щими государственное управление в сфере образования, в том числе из Кален- даря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и националь- ным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям россий- ской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализу- емых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный  план  может  корректироваться  в  течение  учеб- ного 

года в связи с происходящими в работе образовательной организации измене- 

ниями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗА- 

ЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки От- 

вет- 

ствен 

ные 

1 1. Урочная деятельность – осуществляется согласно планам работы учи- 

телей- предметников 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Согласно плану ВНД 2-4 В тече- 
ние года 

Дирек- 
тор, замди- 
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    рек- 

тора по УВ 

Р, ВР, учи- 

теля-пред- 

метники 

 

 3. Классное руководство 

 Основные мероприятия  Сроки Ответ- 
ственные 

1 Родительское собрание для ро- 

дителей 1ого года обучения де- 

тей по основным образователь- 

ным программам начального об- 

щего образования-но- 

вый ФГОС. Первые дни ре- 

бенка в школе. 

1 кл, 28.08.22. учи- 
тель 1 клас 

са, замди- 

рек- 

тора по УВ 

Р 

2 Общешкольное родительское со- 

брание для родителей 1- 

9 класса. Организационные и ре- 

жимные вопросы. 

1-9 кл 01.09.22., дирек- 
тор школы, 

учителя 

3 Оформление социального 

паспорта на каждого 

обучающегося в классе 

1-9 кл сентябрь Класс- 
ные руко- 

водители 

4 Составление плана воспитатель- 

ной работы класса 

1-9кл август Класс- 

ные руко- 

водители 

 

5 Проведение вводных инструкта- 

жей 1-9 кл 

после летних каникул( по прави- 

лам 
пожарной безопасности, ПДД) 

1-9 сентябрь 

Класс- 
ные руко- 

водители 

6 Проведение инструкта- 
жей по безопасности перед осен- 

ними, зимними, весенними кани- 

кулами 

1-9 кл Ноябр де- 

кабрмарт 

Класс- 
ные руко- 

водители 

 

7 Проведение уроков «Разго- 

вор о важном» 

1-9 кл понедельник Класс- 

ные руко- 

водители 

8 Подготовка и проведение тема- 

тических уроков: 

-День знаний 

-« Мы помним Беслан» 
-День Учителя 

1-9 кл 
 

01.09. 

03.09. 
05.10.22.11 

Класс- 
ные руко- 

водители 
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 -День пожилого человека 
-к 210летию Бородинского сра- 

жения и др 

 
сентябрь 

  

9 Участие в акциях, конкур- 

сах , диктантах посвящен- 

ных Дню матери, Дню Консти- 

туции РФ, Дню толерантно- 

сти, Дню неизвестного сол- 

дата, Героев Отече- 

ства, 8 марта, в Бессмерт- 

ном полке и др 

1-9 В тече- 

ние года 

Класс- 

ные руко- 

водители 

10 .Подготовка и проведение 
новогодних праздников 

1-9 кл Декабрь 
январь 

Класс- 
ные руко- 

водители 

11 Информационно-воспитатель- 

ные часы, посвященные сня- 

тию блокады Ленинграда,23 фев- 

раля, воссоедине- 
нию Крыма с Россией 

1-9 кл 27.01, 23.02, 
18.03.24 

Класс- 
ные руко- 

водители 

 

12 Безопасный Интернет- акция 1-9 кл По плану  

13 Воспитательный час, посвящен- 

ный памяти жертв геноцида, про- 

ведение дня детского теле- 
фона доверия 

 17.04. 

май 

Класс- 

ные руко- 

водители 

 

 Посещение семей, индивидуальные беседы с родителями и детьми 

 4.Основные школьные дела     

1 - Праздничное мероприя-  понедельник Замдирек- 
 тие « Здравствуй, школа!» 1- пятница тора по ВР 

2  9 кл 1сентября  

3 -День Учителя,   Кл руков 
 -День пожилого чело-  05.10  

4 века., День матери  02.10  

5 -Осенний бал,  26.11  

6 -4 ноября « Единство в нас»  17.10  

7 -День Конституции РФ, День ге-  04.11  

8 роев Отечества  12.12  

9 -Новогодние праздники,    

10 -8 Марта,  Декабрь  

 -День семьи,  08.03  

11 -конкурс стихов,  08.07  

12   Ноябрь  
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13 -музыкальные фестивали По п   

14 - Участие в ЕДБ, лану  Кд руково- 
   10 числа каж- ди- 

15  1-9 дого месяца тели, зам- 
   Сен директора 
 -Неделя безопасности,  тябрь  

 - Декада профилактики вред-    

 ных привычек,    

16  1-9 декабрь  

 -Линейки общешколь- 4-9  Замдирек- 

17 ные по итогам недели, три-   тора по ВР 
 местра, по необходимости    

18 -Дни правовых знаний 1-9   

  
1-9 

  

19 
    

20 Ежегодно проводимые меропри- 

ятия,связанные с переходом обу- 

чающихся на следующую сту- 

пень образования,символизи- 

рующие приобретение ими но- 

вых социальных стату- 

сов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучаю- 

щихся; 

4 кл май Кл руков 

21 Активное участие обучаю- 
щихся и педагогических работ- 

ников в жизни школы, за- 

щита чести школы в конкур- 

сах, соревнованиях, олимпиа- 

дах, значительный 
вклад в развитие школы 

1-9 В течение года  

22 Акция- поздравления пожи- 
лых людей 

1-9 октябрь Кл руков 

23 Уборка территории школы, тру- 
довые десанты 

1-9 Осень, весна Кл руко 

24 Мероприятия, посвящен- 

ные Дню защитника Отече- 

ства, Месячник героико- патрио- 

тического воспитания 

1- 
9 кл 

февраль Класс- 
ные руко- 

води- 
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    тели, зам- 

дирек- 

тора по ВР 

25 Мероприятия, посвященные 

Дню космонав- 

тики,  «Шаг  во  Вселен- ную» 

(для учащихся 1-7 клас- сов), 

«Космический ринг» 

(для учащихся 8-9 классов) 

1-9 апрель Класс- 
ные руко- 

води- 

тели, зам- 

дирек- 

тора по ВР 

26 Праздник последнего звонка 1- 

9 кл 

25 мая Класс- 

ные руко- 

води- 

тели, зам- 

дирек- 
тора по ВР 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Библиотечные уроки, посвящен- 1-  Гуда- 
 ные: 9 кл  шова Г. Н. 
 - Дням народного един-  4ноября  

 ства, - неизвестного солдата,    

 -Героям Отечества,  9,12.12  

 -Дню Конституции РФ,    

2 Онлайн-экскурсии по му-  В течение года  

 зеям мира 1-  Кл руков 

3 Экскурсии в природу, фотосес- 9 кл 08.02  

4 сии    

5 Всероссийская акция « По- 1- март  

 дари книгу», в день книгодаре- 9 кл  Библиоте- 

6 ния  в течение года карь 
 Всероссийская ак- 1-   

7 ция « День науки» 5 кл 18.04  

 Участие в районных соревнова-    

 ниях по шахматам 4-9кл  Ирей- 

8    кина Н. Н. 
 Всероссийская акция, посвящен- 2-   

 ная Дню защитников историче- 9 кл   

9 ских памятников  09.05  

    СДК,биб- 
 .Бессмертный полк, митинг 9 мая  май лио- 
  4-9кл  тека, адми- 

10 .Всероссийская акция, посвящен-  19.05 нистра- 
 ная дню музеев  май ция села, ш 

11 .Всероссийская акция, посвящен- 1- ноябрь кола 
 ная дню детских организаций 9 кл   
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12     

 
Участие в операции « Бум-батл» 

 Админи- 
страция 

  4-  

  7 кл  

   
Замдирек- 

  
1- 

тора 

  9 кл Замдирек- 

   тора 

   
 

Кл руково- 

   дители 

 6.Организация предметно- пространственной среды 

1 Формирование наглядными сред- 

ствами положительных устано- 

вок обучающихся на учеб- 
ные и внеучебные занятия. Си- 

стематическое переоформле- 

ние школьных помещений ( ко- 

ридоров, рекреаций, зала,кабине- 
тов и т д. 

1- 

9 кл 

В течение года Кл руково- 

ди- 

тели, зам- 

директора 

2 Размещение на стенах школы ре- 

гулярно сменяемых экспози- 

ций для расширения представле- 

ний о разнообразии эстетиче- 

ского осмысления мира .Вы- 

ставки творческих работ обуча- 

ющихся, фотоотчеты об интерес- 
ных школьных событиях 

1- 

9 кл 

В течение года Кл руково- 

ди- 

тели, зам- 

директора 

3 Проявление фантазии и творче- 

ских способностей, создаю- 

щих повод длядлительного об- 

щения классного руководителя 

со своими обучающимися.Сов- 

местное благоустройство , озеле- 

нение классных комнат си- 

лами педагогов, уча- 

щихся и их родителей. 

1- 
9 кл 

В течение года Кл руково- 

дители, 
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4 Оформление пространства 

проведенияконкрет- 

ных школьных событий .Собы- 

тийный дизайн праздников, цере- 

моний, торжественных ли- 

неек, собраний.Украшение каби- 

нетов перед праздничными да- 

тами. 

1- 
9 кл 

В тече- 
ние года по гра- 

фику 

Кл руково- 

ди- 

тели, зам- 

директора 

5 Благоустройство различных 
участков 

пришкольной территории, кон- 
курсы творческих проектов 

1- 

9 кл 

В течение года Кл руков 

6 Акцентирование внимания обу- 

чающихсяпосредством элемен- 

тов предметно-эстетиче- 

ской среды на важных для воспи- 

тания 

ценностях школы, ее тради- 

циях, правилах. Оформле- 
ние стендов. 

1-9 В тече- 
ние года по гра- 

фику 

Кл руково- 

ди- 

тели, зам- 

директора 

7 Проводить совместную с обуча- 

ющимися разработку, оформле- 

ние, поддержание, использова- 

ние в воспитательном про- 

цессе «мест гражданского почи- 

тания в общеобразовательной ор- 

ганизации или на прилегаю- 

щей территории для обще- 

ственно-гражданского почита- 

ния лиц, мест, событий в исто- 

рии России; мемориалов воин- 

ской славы, памятников, памят- 

ных досок;( памят- 

ная доска при входе в школу - 

погибшим односельчанам в ло- 

кальных войнах), памятник по- 

гибшим в локальных вой- 

нах, обелиск погиб- 

шим в годы ВОВ); 

1-9 В тече- 
ние года по гра- 

фику 

Кл руково- 

ди- 

тели, зам- 

директора 

 7 Работа с родителями    

1 Проведение классных родитель- 

ских собраний 

1- 
9 кл 

По плану и по н 

еобходимости 

Дирек- 

тор, кл ру- 

ководители 
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2. Участие родителей (закон- 

ныхпредставителей) в об- 

ластных родительских со- 

браниях 

1- 
9 кл 

Со- 

гласно плану 

проведе- 
ния родитель- 

ских 
собраний 

зам- 

ди- 

рек- 

тора, 

клас- 

сные 

руко- 

води- 

тели 

3 Представление информации ро- 

дителям (законным представи- 

телям) учащихся через офици- 

альный сайт образователь- 

нойорганизации по вопро- 

сам профилактики вред- 

ных привычек, безнадзорно- 

сти, суицида, наркомании и т д 

1-9 в тече- 

ние учеб- 

ногогода (по м 

ере необходи- 

мости) 

Зам- 

дирек- 

тора, к 

л ру- 

ков 

4 Проведение индивидуаль- 
ных консультаций с родителями 
(законными представите- 
лями)обучающихся 1- 
9 классов 

1-9 
в тече- 

ние учеб- 
ногогода (по м 

ере необходи- 

мости) 

дирек- 

тор, зам. 
дирек- 

тора, кла 
ссныеру 
ководи- 

тели 

6 Привлечение родите- 
лей к участию в общешколь- 
ных делах, благоустрой- 
стве школьной террито- 
рии, в проведении праздни- 
ков, торжественных мероприя- 
тий, патрулирова- 
нию , к сбору макула- 
туры и т д 

1-9 В тече- 
ние года 

Класс- 
ные ру- 
ководи- 

тели 

7 
 

 

8 

9 

10 

11 

Заседания родительского ко- 
митета, 

 

 

Неделя семейного общения 

Фотоконкурс « Моя дружная се- 

мья» 

Семейные рождественские поси- 

делки 

1-9 
 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

По плану 
 

 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

Замди- 
рек- 

тора Кл 
руково- 

дите- 
липо ВР 
Кл руков 

 

Кл руков 
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 Соревнование семейных ко- 

манд « Великое чудо- семья» 

Участие в агитпоезде « За ЗОЖ» 

 

1-9 

1-9 

февраль 

апрель 

Кл руков 

 8 . Самоуправление    

1 Выбор ак- 
тива класса. Распределе- 
ние обязанностей 

1-9 сентябрь класс- 

ные руко- 

водители 

2 Участие актива класса в подго- 

товке и проведении классных 
мероприятий, общешколь- 
ных дел 

1-9 в течение учеб- 

ногогода 

класс- 
ные руко- 

водители 

 9. Профориентация    

1 Проведение циклов профориен- 

тационных часов, направлен- 

ных на подготовку обучающе- 

гося к осознанному планирова- 

нию и реализации своего профес- 

сионального будущего; профори- 

ентационные игры: 

- Успешность в школе- успеш- 

ность в профессии» 

- « Формула успеха- профес- 

сия по призва- 

нию»( Встреча с людьми раз- 

ных профессий односель- 

чан или рассказ о них) 

-Конкурс проектов « Профес- 

сии моих родителей» 

-Конкурс эссе « Профес- 

сия моей мечты» 

-Информационный час « Профес- 

сии с большой перспективой» 

- конкурс рисун- 

ков Кем хочу быть?» 

- игра « Угадай профессию» 

- воспитатель- 
ный час « Славься, труд!» 

Тематическаябеседа«Выпуск- 

ники школы- учителя» 

1-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 

9 кл 

 

 

 

3- 

4 кл 

1- 

4 кл 

3-6 

в течение учеб- 

ногогода 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

класс- 

ные руко- 

водители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл руков 
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   февраль 
 

 

январь 

ноябрь 

 

октябрь 

 

3 Анкетирование«Выявле- 
ниепрофессиональной 
направленности» 

1-9 октябрь класс- 
ные ру- 
ководи- 

тели 

4 Организация  экскур- 

сий (в т.ч. виртуаль- 

1-9 в тече- 

ние года 

зам. ди- 

рек- 

тора по 

ВР, клас 

сные ру- 

ководи- 

тели 

 ных) на предприя-   

 тия села, в пожар-   

 ную часть, поездки в дру-   

 гие места на предприятия   

10. Социальное партнерство  

    

1 Участие представителей органи- 

заций-партнёров: СДК, сель- 

ской библиотеки в проведе- 

нии отдельных мероприя- 

тий в рамках рабочей про- 
граммы воспитания и календар- 

ного плана воспитательной ра- 

боты (дни открытых дверей, гос- 

ударственные, региональ- 

ные, школьные праздники, тор- 

жественные мероприятия и т. п.: 

- День защиты детей 

1-9 В тече- 
ние года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06 

 

 

 

08.07 

Октябрь 

ноябрь 

Библиоте- 
карь, мето- 
дист СДК 

  

- День семьи 

-День отца 
- День матери 

- День дружбы народов Ульянов- 

ской области 

-День государственного герба 
-День герба и флага Ульянов- 

ской области 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

Соцпарт- 
неры, кл ру- 
ководители 

/-/-/- 
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 -День образования Ульянов-  30.10  

ской области 
-День снятия блокады Ленин- 1-9 30.11 

града 
- Праздник Весны и Труда 

1-9 22.12. 

- 9 мая- День Победы   

- Пушкинский день 
- День России 

1-9 19.01 

- День памяти и скорби   

 1-9 27.01 

  

1-9 

 

01.05 

 1-9 09.05 

 1-9 06.06 

 1-9 12.06 

 1-9 22.06 

 -участие представителей органи- 

заций-партнёров в проведе- 

нии отдельных уроков, внеуроч- 

ных занятий, внешкольных меро- 

приятий соответствующей тема- 

тической направленности; 

   

2 Участие детей в кружках, сек- 
циях, концертах в СДК 

1-9 В тече- 
ние года 

Кл руководи- 
тели, работ- 
ники СДК 

3 Мероприятия , прово- 
димы е СДК и библиоте- 
кой в период лета- по отдель- 
ному плану 

1-9 В тече- 
ние года 

Кл руководи- 
тели, работ- 
ники СДК 

11. Профилактика и безопасность 

1 Проведение уроковмедиабез- 
опасности 

   

2 Мероприятия месячников без- 

опасности (попрофилак- 

тике детского дорожно- транс- 

портного травматизма, пожар- 

ной 
безопасности, информацион- 
нойбезопасности) 

1-9 Сен- 
тябрь- ав 

густ 

Замдирек- 
тора, кл руко- 

водители 

3 Проведение инструкта- 1-9 Сен- 
тябрь, де 

Замдирек- 
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 жей по технике безопасно- 
сти, по пожарной безопасно- 
сти, по поведению зи- 
мой на льду, летом на откры- 
тых водоёмах, перед канику- 
лами 

 кабрь, м 
ай 

тора, кл руко- 
водители 

4 Недели БКД 1-9 Де- 
кабрь, се 
нтябрь, а 

вгуст 

Замдирек- 
тора, кл руко- 

водители 

5 Акция «Безопасное детство» 1-9 октябрь Замдирек- 
тора, кл руко- 

водители 

6 ЕДБ 1-9 10 число 
месяца 

Кл руков 

7 Операция « Занятость» 1-9 30.08- 
15.09 

Замдирек- 
тора, кл руко- 

водители 

8 Всероссийский день право- 
вой помощи детям, бе- 
седы по классам 

1-9 ноябрь Замдирек- 
тора, кл руко- 

водители 

9 Мероприятия в рам- 
ках Дня правовых знаний: 
- Беседа « Зачем надо знать за- 
коны» 
-Конкурс рисун- 
ков « Что дает нам закон?» 

 

 

1-4 

 

 

октябрь 

 

 

Замдирек- 

тора, кл руково- 

дители 

10 Всероссийский день ОБЖ 
-( день пожарной охраны) 
-день го 

1-9 01.09,33 
0.04. 
04.10 

Учитель ОБЖ 

11 День добровольного пожар- 
ного 

1-9 06.05 Учитель ОБЖ 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят- 

ных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; Всероссийский урок ОБЖ; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарно- 

сти в борьбе с терроризмом. 

8 сентября- Международный день распространения грамотности; 

17 сентября- 165 лет со дня рождения русского ученого К. Э. Циолков- 

ского; 

В течение года – Дни финансовой грамотности 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; 

Всероссийская неделя сбережений в рамках реализации Стратегии 

4 октября: День защиты животных; всероссийский урок ОБЖ 

5 октября: День Учителя; 

8 октября- День школьника; 

15 октября- Всемирный день математики;- 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

31 октября- День общественного активиста; 

30 октября – День дружбы народов в Ульяновской области; 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

8 ноября- День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- 

стей сотрудников внутренних дел; 

30 ноября- День государственного герба РФ; 

22 ноября -День словаря; 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

22 декабря- День герба и флага Ульяновской области; 

25 декабря- День принятия законов о государственных символах 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
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27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших служеб- 

ный долг за пределами Отечества 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

- 1 марта- Международный день борьбы с наркоманией 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

27 апреля- День российского парламентаризма; 

30 апреля – Всероссийский урок ОБЖ ( день пожарной охраны) 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

6 мая – День добровольного пожарного; 

9 мая: День Победы; 

19 мая- день общественных детских организаций 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 
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-6 июля – День территориального общественного самоуправления; 

-8 июля: День семьи, любви и верности. 

30 июля- День ВМФ РФ 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального об- 

щего образования. 

3.5.1. Характеристика условий реализации программы НОО. 

В Школе создана комфортная развивающая образовательная среда по отно- 

шению к учащимся и педагогическим работникам, которая обеспечивает получе- 

ние учащимися качественного начального общего образования, его доступ- ность, 

открытость и привлекательность для учащихся и их родителей (закон- ных 

представителей) и всего общества, воспитание учащихся, а так же гаранти- рует 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и со- 

циального благополучия учащихся. В целях обеспечения реализации про- граммы 

начального общего образования, для участников образовательных отноше- ний 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального об- 

щего образования всеми учащимися; 

 формирования функциональной грамотности учащихся (способности ре- 

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформирован- 

ных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно- сти), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос- 
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нову готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальней- 

шему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей учащихся через урочную и внеуроч- 

ную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных заня- 

тий и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятель- ность, 

в том числе с использованием возможностей организаций дополнитель- ного 

образования, а также организаций, обладающих ресурсами, необходи- мыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов об- 

разовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего об- 

разования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче- 

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследователь- 

ской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая зада- 

ния межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче- 

ских работников в разработке программы начального общего образования, проек- 

тировании и развитии в Школе социальной среды, 334 а также в разработке и реа- 

лизации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию ча- сти 

программы начального общего образования, формируемой участниками обра- 

зовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (за- 

конных представителей), особенностями развития и возможностями уча- щихся, 

спецификой Школы, и с учётом национальных и культурных особенно- стей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образователь- 

ных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагоги- 
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ческих работников; включения учащихся в процессы понимания и преобразова- 

ния внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального рай- она, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной дея- 

тельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, мето- 

дик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы об- 

разования, запросов учащихся и их родителей (законных представите- лей), 

а также с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий- ской 

Федерации; 

 эффективного управления Школой с использованием ИКТ, а также совре- 

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего об- 

разования. При реализации программы начального общего образования каж- дому 

учащемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолет- него 

учащегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информаци- онно-

образовательной среде Школы (сайт школы, группа в ВК). Информационно- 

образовательная среда Школы обеспечивает: доступ к учебным планам, рабо- чим 

программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де- 

ятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресур- сам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных кур- сов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информа- ции о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой ат- тестации 

учащихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процеду- 

рах и критериях оценки результатов обучения. В случае реализации про- граммы 

начального общего образования с применением электронного обуче- ния, 

дистанционных образовательных технологий каждый учащийся в тече- ние всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизирован- ным доступом 

к совокупности информационных и электронных образователь- ных ресурсов 

(онлайн платформы edsoo.ru, учи.ру), информационных техноло- 
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гий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение уча- 

щимися образовательных программ начального общего образования в полном объ- 

ёме независимо от их местонахождения, в которой имеется доступ к сети «Интер- 

нет», как на территории Школы, так и за ее пределами. Реализация про- граммы 

начального общего образования с применением электронного обуче- ния, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответ- ствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требо- ваниями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образова- тельной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учеб- 

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электрон- 

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан- ным 

в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей посредством сети «Интернет»; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре- 

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы началь- 

ного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, ре- 

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан- 

ционных образовательных технологий; 

 взаимодействие  между  участниками  образовательного  про- цесса, 

в том числе посредством сети «Интернет». Функционирование электрон- ной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствую- щими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, её использующих и поддер- 

живающих. Функционирование электронной информационно-образователь- ной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Кадровые условия реализации основной образовательной про- граммы 

НОО. 
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Общая численность основных педагогических работников в началь- ной 

школе 4 человека. 75 % от общей численности педагогических работни- ков 

имеют высшее педагогическое образование. 25% от общей численности педа- 

гогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 75 % - со- 

ответствие занимаемой должности. К психолого-педагогическому сопровожде- 

нием учащихся. В школе работают квалифицированные классные руководители. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: 

•заместитель директора по воспитательной работе; 

•заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще- 

ственными объединениями; классные руководители; 

• педагоги дополнительного образования. 

Квалификация работников МОУ ООШ с. Малая Хомутерь МО «Барыш- ский 

район», реализующих ООП НОО, соответствует квалификационным требова- ниям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стан- дартах 

ООО НОО. Непрерывность профессионального развития работников обес- 

печивается освоением работниками дополнительных профессиональных образова- 

тельных программ в объеме 36--72-108 часов, не реже чем каждые три года в учре- 

ждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения дан- 

ного вида образовательной деятельности. В школе ежегодно разрабатывается и ре- 

ализуется План-график повышения квалификации работников. На момент реали- 

зации ОО НОО все педагоги прошли курсовую подготовку «Реализация требова- 

ний обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». Внутришколь- 

ное повышение квалификации в школе происходит через: систему педагогиче- 

ских советов; работу предметных школьных методических объединений; че- рез 

представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, воспитатель- ные 

ные 
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ализации ФГОС НОО: обеспечение оптимального вхождения работников образо- 

вания в систему ценностей современного образования; принятие идеоло- гии 

ФГОС НОО общего образования; освоение новой системы требований к струк- туре 

основной образовательной программы, результатам её освоения и усло- виям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно- сти 

учащихся; овладение учебно-методическими и информационно-методиче- скими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова- 

тельной программы НОО. 

В  обеспечении  психолого-педагогических  условий  реализа- ции 

ООП НОО, важную роль играет сотрудничество позиций специалистов – заме- 

стителя  директора  по  УВР,  заместителя  директора  по  ВР,  руководите- 

лей ШМО учителей начальных классов и классных руководителей. Психолого-пе- 

дагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности при реализации образовательных программ дошкольного, началь- ного 

общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию учащихся к условиям ОО с уче- 

том специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особен- 

ности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра- 

ботников ОО и родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча- 

щихся; 

4) профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведе- ния, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специа- 

листами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектоло- гом, 

тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отноше- 
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ний: формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохра- 

нение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья уча- 

щихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирова- 

ние ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивиду- 

ализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоцио- 

нального развития учащихся; мониторинг возможностей и способностей уча- 

щихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; создание усло- 

вий для последующего профессионального самоопределения; сопровождение про- 

ектирования учащимися планов продолжения образования и будущего профессио- 

нального самоопределения; обеспечение осознанного и ответственного вы- бора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуни- 

кативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка дет- 

ских объединений, ученического самоуправления; - формирование психологиче- 

ской культуры поведения в информационной среде;- развитие психологиче- ской 

культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни- 

ков образовательных отношений, в том числе: учащихся, испытывающих трудно- 

сти в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; учащихся проявляю- 

щих индивидуальные способности, и одаренных учащихся; педагогических работ- 

ников обеспечивающих реализацию программы начального общего образова- ния; 

родителей (законных представителей) учащихся 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин- 

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни- 

ков образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирова- ние, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологиче- ских 

программ сопровождения участников образовательных отношений, разви- тия 

психологической службы ОО. 
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Основными   формами   психолого-педагогического   сопровожде- ния 

в школе является диагностика, направленная на выявление особенностей ста- туса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после за- 

числения его в школу и в конце каждого учебного года; консультирование педаго- 

гов и родителей, которое осуществляется учителем, психологом с учетом результа- 

тов диагностики а также администрацией школы. 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соот- 

ветствии с ФГОС, направлена на создание системы комплексной помощи де- 

тям в освоении основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча- 

щихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагно- 

стики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консульта- ция 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, по- мощь на 

этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой кор- 

рекционного сопровождения является психолого-педагогический конси- лиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по пробле- мам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; кон- 

сультирование всех участников образовательной деятельности. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям, детям с ограниченными возможностями здоро- вья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом развитии уча- 

щихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен- 

ными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение  особенностей  организации  образовательного  про- цесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль- 
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ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степе- 

нью его выраженности. 

3. Осуществление педагогической, психологической, логопедической по- 

мощи детям. 

4. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых наруше- ний 

у учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для де- тей 

с выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об- 

разовательным программам и получения дополнительных образовательных кор- 

рекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (закон- 

ным представителям) детей по психологическим, логопедическим, социаль- ным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую- 

щие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де- тей, 

испытывающих трудности в обучении, поведении, проведение их комплекс- ного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педаго- 

гической помощи в условиях образовательной организации; — коррекционно-раз- 

вивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную  по- 
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мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче- 

ском, психическом и речевом развитии детей с ограниченными возможно- стями 

здоровья в условиях образовательной организации; способствует формиро- ванию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив- ных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во- 

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу- 

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель- 

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной дея- 

тельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной де- 

ятельности — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо- статки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче- скими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по- 

мощи; диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта- 

ции; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор- 

мации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-ло- 

гопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; изучение развития эмоционально-воле- 

вой сферы и личностных особенностей обучающихся, испытывающих трудно- сти 

в обучении и в общении, с ОВЗ; изучение социальной ситуации разви- тия и 

условий семейного воспитания ребёнка испытывающих трудности в обуче- нии и в 

общении, с ОВЗ; — изучение адаптивных возможностей и уровня социали- зации 

ребёнка испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограничен- ными 

возможностями здоровья; — анализ успешности коррекционно-развиваю- щей 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможно- 

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче- ния 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; — организа- цию 

и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд- 

ностей обучения; — системное воздействие на учебно-познавательную деятель- 

ность ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на форми- 

рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви- тии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; _ коррекцию нару- шений 

устной и письменной речи; — развитие эмоционально-волевой и личност- ной сфер 

ребёнка и психо-коррекцию его поведения; — социальную защиту ре- бёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обсто- 

ятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям ра- 

боты  с  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  еди- ных 

для всех участников образовательной деятельности; — консультирование спе- 

циалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и при- 

ёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; — консуль- 

тативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор- 

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин- 

формационные стенды, печатные материалы), — проведение тематических вы- 

ступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологиче- 

ских особенностей различных категорий детей с ограниченными возможно- стями 

здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта- 
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пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга- 

низующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контин- 

гента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специ- фики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образователь- ной среды 

с целью соответствия требованиям. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (орга- 

низационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является осо- 

бым образом организованной образовательной деятельности, имеющий коррекци- 

онноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения де- тей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа- 

тивных) 340 условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматрива- 

емой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образо- 

вательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом явля- 

ется констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-раз- 

вивающих и образовательных программ особым образовательным потребно- стям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых из- 

менений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче- ния, 

методов и приёмов работы. Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психоло- 

гическое, логопедическое, медицинское и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Коррекционные группы 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 
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1. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

2. Центр «Семья» 

3. социально реабилитационный центр «Планета детства» 

4. Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб- 

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован- ной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогиче- ской 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ- 

ленность   учебно-воспитательного   процесса   с   учетом   рекоменда- 

ций ПМПК; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт- 

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче- ских 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимиза- ции 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани- 

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак- тика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со- 

блюдение санитарногигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор- 

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развле- 

кательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару- 

шения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы использу- ются 

коррекционноразвивающие программы (педагога-психолога, учителя-дефек- 
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толога, учителя-логопеда), инструментарий, необходимый для осуществления про- 

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и фи- 

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля- 

ется использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально техническое обеспечение. 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежа- 

щей материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор- 

рекционно развивающую среды образовательной организации. Информацион- ное 

обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информа- 

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанцион- ной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использова- нием 

современных информационно коммуникационных технологий. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

- Интегрированное образование 

- Профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадап- 

тации 

- Развитие произвольной регуляции, двигательная коррекция, коррекция аф- 

фективной сферы. 

- Раннее выявление, своевременное предупреждение и коррекция рече- вых 

нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Си- стема 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения де- 

тей 
 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об- 

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педаго- 

гической помощи. 
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Задачи (нап 

равления 

деятельно 

сти) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 
формыдея- 

тельности, 

мероприятия 

Сроки (п 

ериодич 
ность в 
тече- 
ниегод 
а) 

Ответст 

венные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первич- 

ная диа- 

гно- 

стикадля в 

ыявле- 

ния групп 

ы 
«риска» 

Создание 
банкадан- 

ных обучаю- 

щихся, нужда- 

ющихся 

вспециа- 

лизиро- 

ванной по- 

мощи. 

Формирова- 
ние характери- 
стики 
образователь- 
нойситуа- 
ции в ОО 

Наблюде- 

ние, логопе- 

диче- 

скоеи психо- 

логи- 

ческ ое об- 

следова- 

ние; анкети- 

рование ро- 

дителей, бе- 

седыс 
педагогами 

сентябрь Класс- 

ный ру- 

ково- 

дитель 
Педагог- 

психолог 

Углублен- 

ная диа- 

гно- 

стика де- 

тей с ОВЗ, 

детей- ин- 

валидов 

Получение объ- 

ективных све- 

дений 

обобучаю- 

щемся 

наоснова- 

нии диагности- 

ческой инфор- 

мации специа- 

листов раз- 

ного про- 

филя,создание 
диагностически 
х "портретов" д 
етей 

Диагностирова- 

ниеЗаполнение 

диагностиче- 

ских доку- 

ментовспе- 

циали- 

стами (Рече- 

вой карты, п 

ротокола об- 

следования) 

сентябрь Педагог- 
психолог 

Диагностичес 

к 

Выявление 
уровня 

развития устной и 

Оформление 
логопедическ 
ог 

сентябрь Учитель- 
логопед 
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ое обсле- 

до- 

вание 

рече- 

вогораз- 

ви- 

тияире- 

че- 

вых нару 

ше- 

ний вуст 

ной 

ипис 

ьмен- 

ной речи 

у 

учаю- 

щихся 

1 клас- 

саов, уча- 

щихся с 

ОВЗ, де- 

тей- ин- 

валидов. 

письмен- 
ной речи, ви- 

дов наруше- 

ния в про- 

цессе письма 

и чтения. 

о заключе- 

ния ирече- 

вой карты. 

  

Социально-педагогическая диагностика 

Опре- 

де- 

лить уро 

вень ор- 

ганизо- 

ванно- 

сти ре- 

бенка, ос 

обенно- 

стиэмо- 

цио- 

наль но- 

воле- 

вой и ли 

Получе- 

ние объектив- 

ной информа- 

ции оборга- 

низованно- 

сти ребенка, 

уме- 

нииучиться, о 

собенно- 

сти лично- 

сти, уровнюз 

наний 

попред- 

метам. 

Анкетиро- 

ва- 

ние, наблю- 

де- 

ние воврем 

я заня- 

тий,бе- 

седа с 

родите- 

лями,по- 

сеще- 

ние се- 

мьи. 

Составле- 

сен- 

тябрь 

- 

ок- 

тябрь 

 
Класс- 

ный ру- 
ково- 
дитель 
Педагог- 
психо- 

логУчи- 

тель- 

лого- 

педУч 

итель- 

пред- 

метник 
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чност- 

ной сфер 

ы; уро- 

вень 

знаний 

поп 

редметам 

Выявле- 
ние наруше- 

ний вповеде- 

нии (гиперак- 

тивность,за- 

мкну- 

тость, обид- 

чи- 

вость 

ит.д.) 

ниехарак- 
теристики. 

  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со- 

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностнойсфере, коррекции нарушений речи, детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, детей-инвалидов 

Задачи 
(нап 

равле 

ния)д 

еятел 

ьност 

и 

Планир 

уемые ре 

зультат 

ы. 

Виды и фор 

мыдеятель- 

ности, меро- 

приятия. 

Сроки 
(пе- 

риод 

ич- 

ность 

в 
те- 

че- 
ниег 
ода) 

Ответств 

енные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечи 
ть 

Планы, прог 
раммы 

Разработать сентябрь Учитель- 
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педа- 

гоги- 

че- 

ское со 

про- 

вожде- 

ние де- 

тей с 

ОВЗв с 

оот- 

вет- 

ствии 

с реко- 

менда- 

циями 

ПМП 

К 

 индивиду- 

альну ю про- 

граммупо пре 

дмету. 

Разрабо- 

тать воспита- 

тельну ю 

про- 

граммура- 

ботысклассом 

Осуществле- 

ние педагоги- 

ческого мо- 

ниторинга 
достиже- 
нийшколь- 
ника. 

 пред- 

метни к, кл 

ассный ру- 

ководитель 

Обес- 

пе- 

чить п 

сихо- 

логи- 

ческ о 

е со- 

про- 

вожде- 

ниеде- 

тей с 

О 

ВЗ,де- 

тей- и 

нвали- 

дов 

Позитивн 

аядинами 

к аразвив 

аемыхпар 

аметров 

1. Форми- 

рова- 

ние групп 
длякор- 

рекцион- 

нойработы. 

2. Сост 

авление ра 

списания з 

анятий. 

3. Проведе 

ние коррекцио 

нныхзанятий. 
4.  

Отслежива- 
ние д инами- 

кираз- 
вития ребенка 

октябрь классный р 

уководител 

ь 



367 
 

Обес- 

пе- 

чить л 

огопе- 

диче- 

скоесо 

про- 

вожде- 

ниеде- 

тей с 

О 

ВЗ,де- 

тей- и 

нвали- 

дов 

Разра- 

ботка 

ире- 

ализа- 

ция кор- 

рекци- 

онно- раз 

виваю- 

щих про- 

грамм 

в 

соответ- 

ствии 

сосо- 

быми об- 

разова- 

тель- 

ным и 
по- 

требно- 

стямире- 

бёнка. 

1. Форми- 

рова- 

ние групп 

длякор- 

рекцион- 

нойработы. 

2. Со- 

ставле- 
ние цикло- 

граммыра- 

бочего вре- 

мени учи- 

теля- лого- 

педа. 

3. Проведе- 

ниеиндивиду- 

альных кор- 

рекцион- 

ныхзанятий. 

4. Проведени 

егрупповых к 

оррекционны 

хзанятий. 

Отслеживани 

е динамики к 

оррекционно 

й 
работы. 

октябрь классный р 

уководител 

ь 

Профилактическая работа 
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Созда- 

ние ус 

ло- 

вийдля 

сохра- 

не- 

нияи 

укр 

епле- 

нияздо 

ро- 

вья обу 

чаю- 

щихся 

сОВЗ, 

де- 

тей-ин- 

вали- 
дов 

 Внедрение здо- 

ровьесбе- 

рег ающих тех- 

нологий 

вобразова- 

тельн ый про- 

цесс.Орган иза- 

ция ипроведе- 

ние мероприя- 

тий, направлен- 

ных на сохра- 

нение,профи- 

лактику здоро- 

вья иформи- 

рование навы- 

ков здорового 

ибезопас- 

ного об- 
раза жизни. 

В 
течениегод 

а 

Зам.дирек- 

торапо УВР 

, ВР 

Консультативное направление 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро- 

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро- 

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче- 

ния, воспитания; коррекции нарушений речевой деятельности, развития и социали- 

зации учащихся 

Задачи 

(направ 

ле- 

ния) дея- 

тельно- 
сти 

Планируемые результ 
аты 

. 

Виды и фор 

мыдеятель- 

ност и, меро- 

приятия 

. 

Сроки 
(перио- 

дичн ость 

в 

тече- 

ниегода) 

Ответств 

енные 

Консульт 

ирование 

педагогов 

1. Рекомендации, при- 

ёмы, упражне- 

ния и др. материалы. 

2. Разра- 
ботка плана консуль- 

тивной работы сребен- 

ком, родителями, клас- 
сом, работниками 
школы 

Индивиду- 

альны е, груп- 

повые,темати- 

ческие кон- 

сультации 

По отдельн 

омуплану- г 

рафику 

Специа- 

лист ы П 

МПК 

Замести- 

тель ди- 

рек- 

тора по У 

ВР 
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Консуль- 

тирова- 

ние обу- 

чающихс 

я 

по 

выяв- 
лен ных п 

роблем ам 
, оказание 
превенти 

1. Рекомендации, при- 

ёмы, упражне- 

ния и др. материалы. 

2. Разра- 

ботка плана консуль- 

тивной работы сребен- 

ком 

Индивиду- 

альны е, груп- 

повые,темати- 

ческие кон- 

сультации 

По отдельн 

омуплану- г 

рафику 

Специа- 

лист ы П 

МПК 

Замести- 

тель ди- 

рек- 

тора по У 

ВР 

вной 
помощи 

    

Консульт 

ирование 

родителе 

й 

1. Рекомендации, при- 

ёмы, упражне- 

ния и др. материалы. 
2. Разработка пла 
на консультивной рабо 

ты с 
родителями 

Индивиду- 

альны е, груп- 

повые,темати- 

ческие кон- 

сультации 

По отдельн 

омуплану- г 

рафику 

Специа- 

листы ПП 

К 

Замести- 

тель ди- 

рек- 

тора по У 

ВР 

 

Информационно – просветительская работа 

 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по во- 

просаминклюзивного образования со всеми участниками образовательной дея- 

тельности. 

Задачи 

(направлен 

ия)деятельн 

ости 

Планируе 

мые резул 

ьтаты. 

Виды 

ифо 

рмы дея- 

тельно ст 

и, меро- 

приятия. 

Сроки 

(перио- 

дич ност 

ь вте- 

че- 

ние года) 

Ответств 

енные 

Информирова- Организа Информа По плану Специа- 

ние родите- ция рабо цион ные  ли- 

лей (закон- ты семин мероприя  стыППК 

ных представи- аров,трен тия  Заме- 

телей) помеди- ингов.   сти- 

цинским, соци-    тель ди- 

альным, право-    рек- 

вым и другим 
вопросам 

   тора по 

УВР 
другие 
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    организаци 
и 

Психолого- пе- 

дагогиче- 

ское просвеще- 

ние педагогиче- 

ских работников 

повопро- 

сам разви- 

тия,обучения 
ивоспита- 

ния даннойкате- 

гории детей 

Организа- 

ция мето- 

диче- 

ских меро- 

прияти й 

Информа 

цион ные 

мероприя 

тия 

Поотдел 

ьномупл 

ану- гра 

фику 

Специа- 

ли- 

стыППК 

Заме- 

сти- 

тель ди- 

рек- 

тора по 

УВР 
другие 

организаци 
и 

Информирова- 

ние родителей 

повопросам 
«Особенно- 

сти речевого 

разви- 

тияВашего ре- 

бенка». 

Консульта 

тивн ая 

помо 

щьродител 

ям. 

Информа 

ционные 

мероприя 

т ия 

По 
отдель- 

ном у 

план 

у-гра- 

фику 

Педагог- 
логопед 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образователь- 

ной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь- 

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес- 

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес- 

платного начального общего образования. Объем действующих расходных обяза- 

тельств отражается в муниципальном задании МОУ ООШ села Малая Хому- терь 

МО «Барышский район». Муниципальное задание устанавливает показа- тели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципаль- ной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь- 

ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из рас- 

ходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муници- 

пальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об- 

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразователь- 

ных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяе- 

мыми органами государственной власти Ульяновской области. При этом форми- 

рование  и  утверждение  нормативов  финансирования  муниципаль- 

ной услуги по реализации программ основного общего образования, в т.ч. адап- 

тированных, осуществляются в соответствии с общими требованиямик определе- 

нию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере , началь- ного 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образова- ния 

детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансо- вое 

обеспечение выполнениямуниципального задания на оказание муниципаль- ных 

услуг МОУ ООШ села Малая Хомутерь МО «Барышский район». 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы началь- ного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем фи- 

нансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реали- 

зации образовательной программы начального общего образования, включает: 

-  расходы   на  оплату труда работников,участвующихв  разра- 

ботке и реализацииобразовательной программы начального общего образова- 

ния; 

 

ния; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче- 

 

 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зда- 

ний и оплату коммунальныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо- 

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных про- 
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грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете- 

вой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло- 

гий, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспече- 

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работни- 

кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро- 

вья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством осо- 

бенностейорганизации и осуществления образовательной деятельности (для раз- 

личных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельно- сти, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас- чете на 

одного учающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществ- 

лять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставле- ния 

начального общего образования муниципальными общеобразователь- ными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую- щих 

образовательную программу начального общего образования, расхо- дов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх нор- матива 

финансового обеспечения, определенного Ульяновской областью. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само- 

управления по организации предоставления общего образования в расходы мест- 

ных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза уча- 

щихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодей- ствия 

для реализации основной образовательной программы общего образова- ния (при 

наличии этих расходов). 

МОУ ООШ села Малая Хомутерь МО «Барышский район» самостоя- 

тельно принимает решение в части направления и расходования средств муници- 

пального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляе- мых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципаль- ного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направ- ления 

и расходования бюджетных средств в бюджете организации — струк- 
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туре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального об- 

щего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас- ходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб- ной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обуче- ния 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не- 

обходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений разви- 

тия. 

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  вклю- чают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспе- чения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня- емую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе- мого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле- ния. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных обще- 

образовательных организаций, включаемые органами государственной вла- сти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспече- ния, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней  заработ- ной плате в 

Ульяновской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма- тива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни- ков 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу- 

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку- 

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо- 

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъ- екта 

Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими попра- 
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вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом об- 

разовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работ- 

ников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре- 

деляются Порядком распределения стимулирующих выплат школы. В По- рядке 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа- 

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ- ствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про- граммы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учеб- ных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельно- сти;  

использование  учителями  современных  педагогических  техноло- гий, в 

т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростране- ние 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ- ного 

мастерства и др. 

МОУ ООШ села Малая Хомутерь МО «Барышский район» самостоя- 

тельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин- 

женерно-технического, административно-хозяйственного, производ- 

ственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой ча- сти 

фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей ча- 

сти фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципаль- 

ными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва- ется 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организа- ции, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре- 
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сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует меха- 

низм финансового обеспечения образовательной организацией и организаци- ями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партне- рами,  

организующими  внеурочную  деятельность  учащихся,  и  отра- жает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова- 

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу- 

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова- 

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор- 

тивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото- 

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа- ции 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществля- ется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче- 

редной финансовый год.\ 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации про- 

граммы НОО 

При реализации   ООП    НОО    каждому   учаще- 

муся, родителям(законным представителям) несовершеннолетнего уча- щегося 

в течениевсего периода обучения обеспечен доступ к ин- формационно-

образовательной среде школы. Информационно-образователь- ная среда ОО 

обеспечивает: 

1. доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  учеб- 

ных  предметов,учебных курсов (в том числе  внеурочной  деятельно- сти),  

учебных  модулей, учебным  изданиям  и  образовательным  ресур- сам,  

указанным  в  рабочих программах учебных предметов, учебных кур- сов (в 

том числе внеурочной деятельности),  учебных  модулей,  инфор- мации   о   

ходе   образовательного процесса, результатах промежуточ- ной и итоговой 

аттестации учащихся; 

2. доступ к информации  о  расписа- нии

 проведения  учебных занятий,процедурах и   крите- 

риях оценки результатов обучения.Доступ к 
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информационным  ресурсам ин- 

формационно-образовательнойсреды школы  обеспечивается 

в   том  числе     посредством      ин- 

формационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  (далее– 

сеть   Интернет).В   случае реализации ООП НОО с  примене- 

нием  электронного    обучения, дистанционных  образовательных    техно- 

логий   каждый  учащийся    в  течениевсего  периода    обуче- 

ния обеспечен индивидуальным   авторизированнымдоступом  к  со- 

вокупности информационных   и  электронных  образовательныхресур- 

сов,   информационных   технологий,   соответствующих   технологи- 

ческихсредств, обеспечивающих освоение обучающимися ООП НОО в пол- 

ном  объеме независимо от их мест нахождения, в которой  имеется  до- 

ступ к сети Интернет. ,Реализация ООО НОО с применением электронного обу- 

чения и дистанционныхобразовательных технологий осуществляется в соответ- 

ствии с Гигиеническими нормативами (Постановление Главного государствен- 

ного санитарного врача РФ от 28.01 2021 №2 «Обутверждении санитарных пра- 

вил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21«Гигиенические  нормативы  и требова- 

ния     к     обеспечению     безопасности     и     (или)без- 

вредности для человека факторов среды обитания») и Санитарно-эпидемиологи- 

ческимитребованиями      (Санитарные      правила  СП  2.4.3648- 

20«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспита- 

ния и обучения, отдыхаи оздоровления детей и молодежи»). Условия для функ- 

ционирования информационно- образовательной среды могут быть обеспе- 

чены ресурсами иных организаций. 

Организационная  структура  информационно-образователь- 

ной  среды школы включает: 1.Компьютерный класс  для преподава- 

ния курса информатики, для компьютерной поддержки общеобразователь- 

ных предметов и внеурочнойдеятельности;2) Передвижные программно-ап- 

паратные комплексы –нетбуки 32 шт., 

3) Автоматизированные рабочие места для адми- 

нистративныхработников, в библиотеке, в учебных кабинетах, в кабинете учи- 

теля-логопеда и педагога-психолога. 4) Периферийное и проекционное оборудо- 

вание (принтеры, сканеры, проекторы,  интерактив- 

ные доски и др.); Системное про- 

граммное обеспечение. Информационная инфраструктура информационно- обра- 

зовательной среды включает: 
1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и 
Графические редакторы, электронные таблицы и др.); 
2) Программное обеспечение для автоматизации деятельно- 

сти различных служб–  АИС  «Сетевой город. 

Образование»; 

3) Программно-методическое обеспечение для 

организацииобразовательной деятельности (обучающие и развива- ющие  

компьютерные программы, электронные справочники, мультимедий- ные 

энциклопедии и др.); 
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4) Информационные ресурсы (Web-сайт) и группа в ВК. 

Образовательная программа может быть реализо- 

вана, в том числе с использованием электронного обучения и дистан- ционных 

образовательных технологий. Электронное обучение и дистанцион- ные 

образовательные технологии могутиспользоваться при непосредствен- ном 

взаимодействии педагогическогоработника с учащимися для решения за- дач 

образовательного процесса. Основными элементами системы электрон- ного  

обучения и дистанционных образовательных техноло- гий 

в ходе реализации ООП НОО являются образовательные онлайн- платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на об- разовательных  сайтах,  

видеоконференции,месенджеры, e- 

mail,  облачные  сервисы, электронные носи- 

телимультимедийных приложений   к    учебникам,   электрон- 

ные пособия,разработанные с учетом требований законо- 

дательства РФ об образовательной деятельности.Сопровождение  предмет- 

ных   дистанционных   курсов может осуществ- 

ляться в следующих режимах: тестирование  онлайн,  консультации он- лайн, 

предоставление материалов, сопровождение офлайн (проверка  те- стов, 

контрольных работ, различные виды текущего контроля и проме- жуточной 

аттестации). 

Вся  информация о  деятельности школы разме- 

щается на официальном сайте школы https://shkolamalayaxomuter- 

r73.gosweb.gosuslugi.ru/и в группе ВК https://vk.com/public193558534 

Учебно-методические условия реализации программы началь- ного 

общего образования. Учебниками обеспечены все предметы учеб- ного плана 

ООП НОО. На каждого учащегося по каждому 

учебному  предмету, курсу, модулю,входящему как в обяза- 

тельную часть программы, так и в часть программы, формируемую участ- никами   

образовательных   отношений    предоставляется    не менее 

одного  учебника из федеральногоперечня учебников.Всем уча- щимся 

школы предоставлен доступ к печат- 

ным и электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), используе- мым 

в образовательной деятельности, таким, как: 
1) Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

2) Единая коллекцияцифровыхобразовательных ресур- 
сов http://schoolcollection.edu.ru 

3) Федеральный Центр информационно-образователь- 
ных ресурсовhttp://fcior.edu.ru 

4) Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru 

5) Образовательная платформа Учи.ру 
https://uchi.ru 

6) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 
Единое содержание образованияhttps://edsoo.ru Учащимся обеспечен до- 

http://www.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edsoo.ru/
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ступ   к   печатным   и   электронным   образовательным   ресур- 

сам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных ба- 

зах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными ре- 

сурсами по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнитель- 

ной  литературы:  справочники,  энциклопедии,  словари,  художествен- 

ную и научно-популярную литературу, библиографические и периодические из- 

дания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю- 

щимсяосуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло- 

бальной сети -Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графиче- 

скимсопровождением; 

- размещение продуктовпознавательной, исследователь- 

ской  и творческой деятельности в сети образовательной организа- ции 

и Интернете; 
- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ- 

лениях,праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со- 
провождением. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образова- 

тельной программы. 

В школе имеется 10 учебных кабинетов: два кабинета начальных клас- сов, 

кабинет химии, кабинет истории и обществознания, два кабинета рус- ского 

языка и литературы, кабинет математики, кабинет географии и биоло- гии, 

кабинет немецкого языка, компьютерный класс, а также комната от- дыха, 

библиотека (содержит достаточное количество учебной и художествен- ной 

литературы), музей (старинная изба), учительская, кабинет директора, теп- 

лыйтуалет. 

Центр  здорового  питания  оборудован  на  36  посадочных  мест. Актовый 

зал совмещен с помещением для приема пищи (столовой). Имеется 

спортивный зал площадью 148,4 кв. Спортивная площадка оборудо- вана 

гимнастическими брусьями, шведской стенкой, разновеликими турни- ками, 

лабиринтом. Имеется футбольное, волейбольное и баскетбольное поле. В 

школе 7 компьютеров и 5 ноутбуков подключены к высокоскоростному интер- 

нету,  проведенному  в  2019  году.  Имеется  мультимедийное  оборудова- 

ние   –   5   шт.,   интерактивная   доска   и   музыкальный   центр. 
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В дошкольной группе компьютер – 1 шт., ноутбук – 1 шт. подключены к интер- 

нету, имеется мультимедийное оборудование – 1 шт., телевизор, музыкальный- 

центр. 

Педагогами используются на занятиях электронные образовательные ресурсы. В 

школе ведутся кружки от МБУ ДО ДДТ г.Барыш: художественной направлен- 

ности  «Драматический»  и  спортивной  направленности  «Шахмат- ный». 

Охват обучающихся дополнительным образованием составляет 100%. Ребята 1- 

9 классов посещают внеурочные занятия по следующим направле- ниям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, художе- 

ственно-эстетическое, социальное направление, спортивно-оздоровительное. 

№ 

п/ 

п 

Наличие необходимых поме- 

щений иоборудова- 

ния 

В соответствии с ФГОС 
(наличие/отсутствие, соот- 

ветствует/не соответ- 
ствует) 

1. Кабинет начальных классов (1 клас 
с) 

2 кабинета, 
соответствует 

2. Кабинет начальных классов (2 клас 
с) 

2 кабинета, 
соответствует 

3. Кабинет начальных классов (3 клас 
с) 

2 кабинета, 
соответствует 

4. Кабинет начальных классов (4 клас 
с) 

2 кабинет, 
соответствует 

5. Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классо 
в: 

- общее количество еди- 

ницвычислитель- 
ной техники: 

1 
4 Компьютера 
2 ноутбука, 

6. Спортивная площадка Имеется в наличии 
7. Спортивный зал Имеется в наличии, соответс 

твует 
8 Библиотека Имеется в наличии 
9. Читальный зал: Имеется в наличии, соответс 

твует 
- число посадочных мест: 8 мест 

10 Столовая: Имеется в наличии, соответс 
твует 

- число посадочных мест: 36 посадочных мест 

1 сентября 2023 года на базе школы открылась «Точка роста». Цифро- вое 

учебное оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными ме- 

тодами исследования, применяемыми в науке, а учителю — применять на прак- 

тике современные педагогические технологии. В целях эффективного усвое- 
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ния учебного материала на уроках максимально используются: расширенный ро- 

бототехнический набор (Образовательный конструктор для практики блоч- ного 

программирования с комплектом датчиков), цифровая лаборатория учениче- ская 

(физика, химия, биология), оборудование для лабораторных работ и учени- ческих 

опытов (на базе комплектов для ОГЭ), демонстрационные коллек- ции, МФУ, 

ноутбуки. Цифровые лаборатории с наборами датчиков, позво- ляют проводить 

измерения физических, химических, физиологических парамет- ров окружающей 

среды и организмов. Концепция современного образования под- разумевает, что в 

учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоя- тельный 

исследовательский ученический эксперимент. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для про- 

ведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массо- вых  

мероприятий  (соревнований,  конкурсов,  праздников).  На  террито- рии 

школы установлены уличные тренажеры, обустроена хоккейная ко- робка. 

Проводимая работа способствует пропаганде здорового образа жизни и до- 

стижению высоких результатов в области физической культуры испорта. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо- 

димой системы условий реализации образовательной про- 

граммы НОО 
 

 

 

 

Направле- 
ниемероприя- 
тий 

Мероприя- 

тия 

Сроки реа- 
лизации 

I. Норматив- 1. Наличие решения органа госу-  
ноеобеспече- дарственно- общественного управ- 

ние введения ления  (совета  школы, управляю- 

ФГОС НОО щего совета, попечительского со- 
 вета) о введении в образователь- 
 ной организации 
 ФГОС НОО 
 2. Разработка про-  
 граммы начального общего 
 образования 

 3. Утверждение ООП НОО  

 4. Обеспечение соответ-  
 ствия норматив- 
 ной базышколы требова- 
 ниям ФГОС НОО 

 5. Приведение должностных ин-  
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 струкций работников образоатель- 

ной организации в соответ- ствие

 с требовани- 

ями ФГОС НОО, тарифно-квали- 

фикационными характеристи- 

ками и  профессиональным  стан- 
дартом 

 

6. Разработкаи утверждение 
плана-графика 

введения ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебни- 
ков и учебныхпособий, используе- 
мых в образовательной 
деятельности в соответ- 
ствиис ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных ак- тов, 

устанавливающих требова- ния к 

различным объектам инфра- 

структуры образовательной орга- 

низации с учётом требований к не- 

обходимой  и  достаточной осна- 
щён-ности учебной деятельности 

 

9. Разработка: 
- образовательных программ (инди- 

видуальных и др.); 
- учебного плана; 

- рабочих программ учебных пред- 

метов, курсов, дисциплин, моду- 
лей; 
- годового календарного учеб- ного 

графика; 
- положений о внеурочной деятель- 

ности обучающихся; 

- положения об организации теку- 

щей и итоговой оценки достиже- 

ния обучающимися планируе- 

мыхрезультатов освоения основ- 

ной образовательной 
программы; 

 

II. Финансо- 

воеобеспече- 

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расхо- 

дов, необходимыхдля реализа- 
ции ООП и достижения планируе- 

мых 
результатов 

 

2. Корректировка локальных ак-  



382 
 

 тов (внесениеизменений в них), ре- 

гламентирующих установле- 

ние заработной платы работ- ников 
образовательной организа- 
ции,  в  том  числе 

 

стимулирующих надбавок и до- 
плат, порядка и 
размеров премирования 

 

3. Заключение дополнитель- 
ных соглашений к 
трудовому договору с педа- 
гогическимиработниками 

 

III. Организа- ци- 

онное обеспече- 

ние введе- 

ния ФГОС НОО 

1. Обеспечение  коор- 
динации взаимодей- 

ствияучастников обра- 
зовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализа- 
ция моделейвзаимодействия об- 
разовательных организаций 

и организаций дополнитель- 

ного образования,обес- 

печивающих  организацию 
внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация си- 

стемы мониторинга образователь- 

ных потребностей обучаю- щихся  

и  родителей  (закон- ных 

представителей) по 
использованию часов вариатив- 
ной части учебного плана и вне- 
урочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государ- 

ственно- общественного управле- 

ния  образовательной  организа- 
цией к проектированию основной 
образовательной программы НОО 

 

IV. Кадровоеобес- 

печение введе- 

ния ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспече- 
ния введения и 
реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректи- 

ровка) плана-графика повыше- ния  

квалификации  педагогиче- 

ских и руководящих работни- ков 

образовательной 
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 организации в связи с введе- 
нием ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректи- 
ровка) плана научно-методиче- 
ской работы (внут- 
ришкольного 
повышения квалификации) с ори- 
ентацией напроблемы введе- 
ния ФГОС НОО 

 

V. Информа- ци- 

онное обеспече- 

ние введе- 

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте обра- 
зовательнойорганизации ин- 
формационных материа- 

лов о 
введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование ро- 

дителей (законных представите- 

лей) как участников образователь- 
ного процесса о введении и 
реализации ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение 
публичной  отчётностиоб- 

разовательной организа- 
ции  о ходе и 
результатах введения и реализа- 
ции ФГОС НОО 

 

VI. Матери- 

ально-техниче- 

ское обеспече- 

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристикаматериально- 

техническогообеспечения введе- 

ния 
и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия ма- 

териально-технической базы об- 
разовательной организации 
требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия усло- 

вий реализации ООП противопо- 

жарным нормам, санитарно-эпиде- 

миологическим нормам, нор- мам 

охраны 
труда работников образователь- 
ной организации 

 

4. Обеспечение соответствия ин- 

формационно- образователь- 

ной среды  требова- 

ниям ФГОС НОО:укомплектован- 

ность 
би 
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 блиотечно- информационного цен- 

тра  печатными  и  элек- трон- 

ными образовательными ре- 

сурсами; 

наличие доступа образователь- ной 

организации к электрон- ным 

образовательным ресур- сам 

(ЭОР), размещённым в феде- 

ральных, региональных и иных ба- 

зах данных; 

наличие контролируемого до- 

ступа участников образователь- 

ных отношений к информацион- 

ным образовательным ресурсам ло- 

кальной сети и Интернета 

 

 


