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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее –

ООП  НОО)  ОАНО  Начальная  общеобразовательная  школа  «Дари  Детям  Добро»

(далее  -  школа)   разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель,

задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности при получении начального общего образования. При разработке ООП

НОО  учтены  материалы,  полученные  в  ходе  реализации  федеральных  целевых

программ развития образования последних лет.

ООП НОО   разработана в соответствии со  стратегией развития уровня начального
общего  образования    школы     и   системой  тактических  задач  по  реализации
стратегических целей в образовательной деятельности. 

     ООП НОО  -  представляет  собой нормативный документ,  регламентирующий
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  начального  общего
образования,  включающий  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогические  условия
(формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также
оценочные  и методические материалы).  

     ООП НОО составлена на основе Примерной основной образовательной программы
начального  общего   образования,  одобренной   решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15),   учебно-методического  комплекта  «Школа  России»  с  учетом  особенностей
развития  школы,  педагогических  возможностей,  ее  научных,  кадровых,
организационных  ресурсов,   а  также  образовательных  потребностей  и  запросов
участников образовательного процесса.  

      Содержание  ООП НОО  отражает требования ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  и  учитывающие  региональные,

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также

способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
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– пояснительную записку;

– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы;

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов;

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;

– программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;

– программу коррекционной работы.

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной

образовательной программы.

Организационный раздел включает:

– учебный план начального общего образования;

– план внеурочной деятельности;

– календарный учебный график;

– систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Школа  обеспечивает ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей) как участников образовательных отношений:

– с уставом и другими документами,  регламентирующими осуществление

образовательной деятельности в этой образовательной организации;

– с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
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установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом

образовательной организации.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной

образовательной  программы,  закрепляются в  заключенном  между  ними  и

образовательной  организацией  договоре,  отражающем  ответственность  субъектов

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной

организацией основной образовательной программы начального общего образования

предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником

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

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего

школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния

здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования;

– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;

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

проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
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– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и

поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути

и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных

действий, познания и освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении

целей личностного и социального развития обучающихся;

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
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– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (в  том  числе  лиц,  проявивших

выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого

потенциала,  познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и

расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом особенностей

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,

познании, социальном признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей

новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного

развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться

и  способности  к  организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять

ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и  сверстниками  в  учебной

деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
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межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до

11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и

способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных

связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и

личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития

детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и т. д.,  связанные  с  возрастными,

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей

младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с

активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше

особенности уровня начального общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам
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обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение

и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих

формированию и оценке.

Планируемые результаты:

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной  деятельностью и системой оценки результатов  освоения основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  уточняя  и

конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их

освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых

системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для

системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к

реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный материал,  имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
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– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы —  зоны  ближайшего

развития ребенка;

– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными

действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении

знаний,  расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,  а  также знаний и

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов

призвано дать  ответ  на  вопрос о  смысле изучения данного предмета,  его  вкладе в

развитие личности обучающихся.  Планируемые результаты представлены в первом,

общей  целевом блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным

разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие

их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих

целей  ведётся в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты

характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится».  Критериями отбора данных результатов

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
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необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть

освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и

по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся,  ведется с  помощью заданий базового уровня,  а  на уровне действий,

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного

уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит

возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного

предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные

обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для

обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  материала  и/или  его

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  Оценка достижения этих

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и
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использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично

задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  — предоставить  возможность  обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых

ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является

препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет

достижения  планируемых  результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать

посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчеркивает  тот

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся

планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при

получении начального общего образования.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной

литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями
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изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов

Российской Федерации.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и

принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов

требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

форме осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,

чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание

ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
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– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к  образовательной  организации,  понимания  необходимости учения,  выраженного  в

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа

оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам

решения задач;

– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным

нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении

и поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и

обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на

русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

19



– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия,  актуальный контроль  на уровне произвольного

внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в

конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том

числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

строении, свойствах и связях;
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– обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее  эффективных способов  решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

– строить логическое  рассуждение,  включающее установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения различных коммуникативных задач,  строить монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты

ИКТ и дистанционного общения;
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера

в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в  сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения

действия;
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– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при

получении   начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные

навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения

соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,

инструкций.  Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения

познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации.  Выпускники

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,

таблицы, диаграммы, схемы.

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск

информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи

информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут

использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования

утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых  учебных  и  практических

ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать

поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и

имеющимся жизненным опытом.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

– определять тему и главную мысль текста;

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному

основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;

– понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;

характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы

элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в

виде таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию,

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;

– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод;

– сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста

информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего

использования;

– составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о

прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

– высказывать  оценочные  суждения  и  свою точку  зрения  о  прочитанном

тексте;

– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых сведений,

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или

прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
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1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального

общего образования начинается формирование навыков,  необходимых для жизни и

работы  в  современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут

опыт  работы  с  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные

принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для

использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной  деятельности  и

общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:

текст,  звук,  изображение,  цифровые данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и

передавать медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации

для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации

и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых

учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,

охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут

формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в

средней и старшей школе.
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы  с  компьютером  и  другими

средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-

зарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в

компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных

Выпускник научится:

– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных

технических  средств  (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять

полученную информацию,  набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать

короткие  тексты  на  иностранном  языке,  использовать  компьютерный  перевод

отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу

распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты

ИКТ;
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– собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и

экспериментах,  используя  цифровые датчики,  камеру,  микрофон и другие средства

ИКТ, а также в ходе опроса людей;

– редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,

использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,

добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным

правилам оформления текста;

– искать  информацию в  соответствующих возрасту  цифровых словарях  и

справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри

компьютера;  составлять  список используемых информационных источников  (в  том

числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы

при  поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору

источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или

последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  видеоизображения,

звука, текста;

– готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения

и тезисы для презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде

образовательной организации;

– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и

«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно

управляемых средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять

инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного

выполнения и повторения;

– планировать  несложные  исследования  объектов  и  процессов  внешнего

мира.

Выпускник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты и  процессы реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки

роботехнического проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования
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1.2.2. Русский язык

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство

человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнет

формироваться  позитивное  эмоциональноценностное  отношение  к  русскому  и

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и

письменном общении (в  том числе  с  использованием средств  ИКТ)  потребность  в

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального

общего  образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные

представления  о  нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться

в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой  выбора

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,  необходимые для

успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных

мнений  и  координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:

научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры;

сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,

овладеет умением проверять написанное;
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получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой,

лексикой, словообразованием (морфемикой),  морфологией и синтаксисом; в объеме

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,

простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования

общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)

универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную

образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне

образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

– различать звуки и буквы;

– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;

согласные  твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

– пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных

словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска

необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объеме

представленного в учебнике материала);

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за

помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,

корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться

– выполнять  морфемный  анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»

Выпускник научится:

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:

– подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);

– оценивать уместность использования слов в тексте;
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– выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;

–  с  учетом совокупности выявленных признаков (что называет,  на какие

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:

– проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать

правильность проведения морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями,  к которым они

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;

– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

– определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию

предложения;

– находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;

– выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,

дополнения, обстоятельства;
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– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать

правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);

– определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

– писать  под  диктовку  тексты  объёмом 75—80 слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;

– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

– подбирать примеры с определенной орфограммой;

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

– при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающие  предотвратить  ее  в  последующих

письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:

– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  

и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
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– самостоятельно озаглавливать текст;

– составлять план текста;

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:

– создавать тексты по предложенному заголовку;

– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пересказывать текст от другого лица;

– составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

– корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения  культуры

речи;

– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе

над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;

оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный

текст с исходным (для изложений) и с назначением,  задачами, условиями общения

(для самостоятельно создаваемых текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего

дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе

осознания  и  развития  дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с

художественной  литературой.  У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в

систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя.  Младшие

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят

кругозор.
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Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и

эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную

литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать

мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с

некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный

жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему

обучению  и  систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет

достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,

сформированы универсальные действия,  отражающие учебную самостоятельность и

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и

прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами анализа,  интерпретации  и

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и

справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой

деятельности.

Школьники научатся  вести диалог в  различных коммуникативных ситуациях,

соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного

(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами

рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)
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стихотворные  произведения.  Они получат  возможность  научиться  выступать  перед

знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для

практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на

практическом  уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила

групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

– читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста

прозаические  произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после

предварительной подготовки;

– использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с

целью чтения (для всех видов текстов);

– ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-

популярного  текста,  понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при

прослушивании): 
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–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  воспроизводить в воображении словесные художественные образы и

картины жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки персонажей,

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и

устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке

главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной

литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание

текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,

описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по

содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой

справочной литературы; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:

– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,

опираясь на содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

– для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь  на  содержании  текста;  составлять  характеристику

персонажа;интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,

структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте

напрямую, например,  объяснять  явления природы,  пояснять  описываемые события,

соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,

самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными

нормами (только для художественных текстов);

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов

текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать

вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт

(для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать собственное суждение;

– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

– устанавливать ассоциации с  жизненным опытом,  с  впечатлениями от

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится:

– осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:

– работать с тематическим каталогом;

– работать с детской периодикой;

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных

произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной

выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,

олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная  и  авторская  литература,

структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя

его событиями;

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:

– вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих

лиц или неодушевленного предмета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации

или отзыва;

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию

прочитанного (прослушанного) произведения;

– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

– работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное

(прослушанное,  созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Родной язык

Целевыми установками данного курса являются:  совершенствование у младших
школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка
и речи, развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка;
расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное
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лингвистическое миниисследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение
учащихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с этим в программе
выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,  о  происхождении
слов,  об  изменениях  значений  общеупотребительных  слов.  Данный блок  содержит
сведения  о  взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и  культуры  народа,  сведения  о
национально-культурной  специфике  русского  языка,  об  общем и  специфическом  в
языках и культурах русского и других народов России и мира. 22   

Второй  блок  –  «Язык  в  действии» –  включает  содержание,  обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного
языка,  развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного
русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое
освоение норм современного русского литературного  языка  (в рамках изученного);
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка
во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в
речевом  общении);  расширением  практики  применения  правил  речевого  этикета.
Одним  из  ведущих  содержательных  центров  данного  блока  является  работа  с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать
собственные  тексты  разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,
стилистической принадлежности. 

Выпускник научится:  

- аудировать,  читать,  говорить  и  писать,  эффективно  взаимодействуя  с
окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;  

- понимать  определяющую  роль  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности  в  процессе  образования  и
самообразования;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  
- расширять  и  систематизировать  научные  знания  о  родном  языке;

осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 
- осваивать  базовые  понятия  лингвистики,  основные  единицы  и

грамматические категории родного языка;  
- проводить  различные  виды анализа  слова  (фонетического,  морфемного,

словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста;  
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- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- использовать  основные стилистические  ресурсы лексики и  фразеологии
родного  языка,  основные  нормы  родного  языка  (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета; опыт их использования в речевой практике при создании
устных  и  письменных  высказываний;  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию;  

- нести  ответственность  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность. 

Выпускник получит возможность научиться:  

● расширять  и  систематизировать  научные  знания  о  родном  языке;  осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц;  

● обогащать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширять  объем
используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Выпускник научится: 

–  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для

всех видов текстов); 

–  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-

популярного  текста,  понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при

прослушивании) для художественных текстов:  определять  главную мысль и  героев

произведения;  воспроизводить в воображении словесные художественные образы и

картины жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки персонажей,

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
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устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке

главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной

литературы;

 –  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для

художественных текстов); 

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать

вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение; 

–  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства; 

–  составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание). 

–  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

–  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная  и  авторская  литература,

44



структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

–  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

художественного текста.

1.2.6. Иностранный язык (английский)

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные

представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного

человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл

овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не

только  заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и

будет  способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей

культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит

сформировать  у  обучающихся  способность  в  элементарной форме представлять  на

иностранном  языке  родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с

зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств

телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых

национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего

образования  внесет  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции

обучающихся.  Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными образцами

зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов

гражданского общества.
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В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с

учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого

языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и

решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и

доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный

интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные

учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной

учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на  следующем  уровне

образования.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,

принятые в англоязычных странах;

– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер

сонажа;

– рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

– составлять краткую характеристику персонажа;

– кратко излагать содержание прочитанного текста.
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Аудирование

Выпускник научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

– воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание

небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом

языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся

в нем информацию;

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного

в основном на изученном языковом материале;

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

– не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем

рождения (с опорой на образец);

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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Выпускник получит возможность научиться:

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

– заполнять простую анкету;

– правильно  оформлять  конверт,  сервисные поля в  системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в

нем;

– списывать текст;

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

– сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

– уточнять написание слова по словарю;

– использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

– соблюдать интонацию перечисления;

– соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);

– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений;

– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:

существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы

в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,

притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
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30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и

пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

– оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —

No, there isn’t any);

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. Математика и информатика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального

общего образования:

научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и

пространственных отношений;

овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые

вычислительные навыки;

научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения

учебных  задач,  приобретут  начальный опыт  применения  математических  знаний  в

повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном

принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические

действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;

составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт  решения

текстовых задач;
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познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся

распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют способами

измерения длин и площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать

информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины

Выпускник научится:

– читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  до

миллиона;

– устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена

числовая  последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному

признаку;

– классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,

объяснять свои действия;

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,

скорость),  используя  основные единицы измерения  величин и  соотношения  между

ними  (килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  километр —  метр,

метр —  дециметр,  дециметр —  сантиметр,  метр —  сантиметр,  сантиметр —

миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

– выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,

площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия

Выпускник научится:

51



– выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных

арифметических действий (в том числе деления с остатком);

– выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить

его значение;

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

– выполнять действия с величинами;

– использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства

вычислений;

– проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и

задачи, связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос

задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи в 3—4 действия;

– находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

– описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости;

– распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,

окружность, круг);

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;

– оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближенно

(на глаз).

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией

Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;

– заполнять несложные готовые таблицы;

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
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– читать несложные готовые круговые диаграммы;

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

– сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

(«…и…»,  «если…  то…»,  «верно/неверно,  что…»,  «каждый»,  «все»,  «некоторые»,

«не»);

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),

план поиска информации;

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);

– планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  делать  выводы  и

прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных

культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области

(учебному  предмету)  и  результаты  по  каждому  учебному  модулю  с  учетом

содержания  примерных  рабочих  программ  по  Основам  православной  культуры,

Основам  исламской  культуры,  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
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–  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на

свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к

нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов

России (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли в  культуре,  истории и

современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской

(гражданской)  этике,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку

личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.

Основы православной культуры

Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России; 

– излагать  свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной

христианской религиозной морали; 
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– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

Основы исламской культуры

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,

истории ее формирования в России; 

– на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России; 

– излагать  свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной

морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,

истории ее формирования в России; 

– на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России; 
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– излагать  свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской

религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры

Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,

истории ее формирования в России; 
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–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной

морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг

к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать  свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих

уровнях общего образования.

Основы светской этики

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской)  этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и

свободах  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,

историческому  и  культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения
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детей и родителей,  гражданские  и  народные праздники,  трудовая  мораль,  этикет  и

др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни

людей и общества;

– соотносить  нравственные формы поведения с нормами российской светской

(гражданской) этики; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики

и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.9. Окружающий мир

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах

единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей

многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и

демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию

российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру

природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем

окружении;

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и

понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и

неизбежность  его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им

овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,

поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
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самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,

социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей

экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться

соблюдать правила поведения в  мире природы и людей,  правила здорового образа

жизни,  освоят  элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного

поведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа

Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;

– сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних

признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую

классификацию изученных объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,

используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;

следовать инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

– использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных и  электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения

информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или

письменных высказываний;

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения

явлений или описания свойств объектов;

63



– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой

природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения

необходимости бережного отношения к природе;

– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность

человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил

безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

– использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото-  и  видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки  информации,

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с

использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из

конструктора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность

за  ее  сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для

сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального

питания и личной гигиены;

– выполнять правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации.

Человек и общество

Выпускник научится:
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– узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего

региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на

карте  мира  Российскую  Федерацию,  на  карте  России  Москву,  свой  регион  и  его

главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных

событий на «ленте времени»;

– используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,

относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания

чувств других людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на

вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменных

высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;

– ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и

фактах  прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира

человека  в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах

образовательной организации, социума, этноса, страны;

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные

договоренности  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и
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сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  ее

достижения;  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих.

Планируемые результаты и содержание образовательной области

«Искусство» на уровне начального общего образования

1.2.10. Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:

будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в

общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях

языка искусства;

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа

произведения искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное отношение к

миру, явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –

способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных моральных норм и

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и

зле,  должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и

действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала

в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни

родного  края,  наполнятся  конкретным содержанием  понятия  «Отечество»,  «родная

земля»,  «моя семья и род»,  «мой дом»,  разовьется принятие культуры и духовных

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,

социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом  единстве  и

разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства

сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  российский  народ и  историю России,

появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике

(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,

декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства;  давать эстетическую оценку и

выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям окружающего  мира,  к  природе,

человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах

художественно-творческой деятельности;

научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о

пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических

задач,  познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,

будут способны вставать на позицию другого человека;
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смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные

знания и  представления  об изобразительном искусстве  для  выполнения учебных  и

художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,

живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно

прикладное искусство)  и  участвовать  в  художественно  творческой деятельности,

используя  различные  художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для

передачи собственного замысла;

– различать основные виды и жанры пластических искусств,  понимать их

специфику;

– эмоционально  ценностно относиться  к  природе,  человеку,  обществу;

различать  и  передавать  в  художественно  творческой деятельности  характер,

эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами  художественного

образного языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать  и эмоционально оценивать  шедевры

своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие природу,

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего

мира и жизненных явлений;

– приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных  музеев  своего  региона,  показывать  на  примерах  их  роль  и

назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и

содержание в знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных

произведениях,  изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных

состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

– создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве;

– использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию, форму, ритм, линию, цвет,  объём, фактуру; различные художественные

материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их

эмоциональную  напряжённость с помощью смешивания с белой и  чёрной красками;

использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно

творческой деятельности;

– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений

человека;

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную

форму  предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые

формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,

художественном конструировании;

– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные

узоры  для  украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной  художественно

творческой деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования
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в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные

эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании

живописных композиций на заданные темы;

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя

язык компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.

О чем говорит искусство?

Выпускник научится:

– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной

художественно творческой деятельности;

– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения

объекта —  природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и т. д. —  в

живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  свое  отношение  к  качествам  данного

объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,  усвоенные  способы

действия.

Выпускник получит возможность научиться:

– видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,

человека, зданий, предметов;

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам

и мнениям;

– изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  свое

отношение к ним;

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и

участвовать в коллективных работах на эти темы.
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1.2.11. Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и

обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта

музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке

музыкально-театрализованных представлений.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности

отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,

музыкальной  культуре  её  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и

общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения

собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать

и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные

образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое

отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,

интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать

позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом

потенциале,  развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,

вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых для  человека  явлений  жизни  и

искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
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социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через

музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и

саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,

самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе  на  основе

домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной культуры родного края,  развитие художественного вкуса и интереса к

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному

произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,

в  импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных

инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные

виды  музыкальной  деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе  взаимного

дополнения  и  направлены  на  гармоничное  становление  личности  школьника,

включающее  формирование  его  духовно-нравственных  качеств,  музыкальной

культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и  творческих  способностей,

возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение  программы  позволит

обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,  концертной  и

музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
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Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах

интонаций,  средствах  музыкальной  выразительности,  используемых  при  создании

образа.

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также

народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и

особенностей репертуара.

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)

музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и

оркестра русских народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях

музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и

трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 

10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение

Обучающийся:

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.

4.  Соблюдает  при  пении певческую установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.

5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным

по силе, не форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо

произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения

выразительности исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами

двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:

1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте,  трио (простейшее

двух-трехголосие).  Владеет  основами  игры  в  детском  оркестре,  инструментальном

ансамбле.

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в

том числе тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.

2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора).  Подбор по слуху попевок и

простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,

четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,
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ритмических  рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная  грамота. Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по

нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для

слушания музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,

рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования

обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре

на  детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом

движении и импровизации);

организовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую

деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при

пении простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и

участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов;
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов

мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.12. Технология

В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи

предметного  мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества;

о  ценности  предшествующих культур  и  необходимости  бережного  отношения к

ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

-  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах

дизайна,  которые необходимо учитывать  при  создании  предметов  материальной

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,

истории возникновения и развития;

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой

самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и

технологических  задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,

конструкторско-технологического  мышления,  пространственного  воображения,
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эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой

моторики рук.

Обучающиеся:

в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления

совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и

подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со

сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных

действий  – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,

классификации, обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой

практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных

универсальных  учебных  действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего

практического  действия,  прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов

деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  результатов  действий;

научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и

электронную информацию;

познакомятся  с  персональным компьютером как техническим средством,  с

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт

работы с  простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и

видеофрагментами;  овладеют  приемами  поиска  и  использования  информации,

научатся работать с доступными электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся

самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по

хозяйству.
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы

таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,

организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,

инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание

Выпускник научится:

– иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе

традиционных  народных  промыслах  и  ремеслах,  современных  профессиях  (в  том

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:

соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,

эстетическую  выразительность —  и  руководствоваться  ими  в  практической

деятельности;

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с

опорой  на  инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в

выполняемые действия;

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды

домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

– уважительно относиться к труду людей;

– понимать  культурно историческую ценность традиций, отраженных в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так

и страны, и уважать их;

– понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:

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

демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,  комплексные  работы,  социальные

услуги).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:

– на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их

видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно

подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно

художественным и  конструктивным  свойствам  в  соответствии  с  поставленной

задачей;

– отбирать  и  выполнять  в  зависимости от  свойств освоенных материалов

оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы их  ручной  обработки  (при

разметке деталей, их выделении из заготовки,  формообразовании,  сборке и отделке

изделия);

– применять  приёмы рациональной  безопасной  работы  ручными

инструментами: чертежными (линейка,  угольник, циркуль), режущими (ножницы) и

колющими (швейная игла);

– выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования

модели  и  работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать

простейшие  чертежи  и  эскизы,  читать  их  и  выполнять  разметку  с  опорой на  них;

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам,

схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:

– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;

– прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или

декоративно художественной задачей.

Конструирование и моделирование

Выпускник научится:

– анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида

и  способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств

конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

– соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской  задачи или  передачи определенной  художественно  эстетической

информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере

Выпускник научится:

– выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как

техническим  средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые

действия  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для

органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– пользоваться  компьютером для  поиска  и  воспроизведения  необходимой

информации;

– пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с

простыми  информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными

электронными ресурсами).

Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  доступными

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения,

переработки.
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1.2.13. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой

или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных

игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  физических

качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической

культурой на успешное выполнение учебной и  трудовой деятельности,  укрепление

здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость)

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и

внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и

физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:
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– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования

во  время отдыха  на  открытом воздухе  и  в  помещении (спортивном зале  и  местах

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с

помощью тестовых  упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за  динамикой

показателей.

Выпускник получит возможность научиться:

– вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений

для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных

показателей физического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно  отбирать физические упражнения  для индивидуальных

занятий по развитию физических качеств;

– выполнять  простейшие  приёмы оказания  доврачебной  помощи  при

травмах и ушибах.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью

специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объема);
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– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

– выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

– плавать, в том числе спортивными способами;

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее —  система

оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС

НОО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что

предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и

обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,

самоанализа,  самоконтроля,  само и  взаимооценки  не  только  дают  возможность

педагогам  и  обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления  учебной

деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  у  обучающихся  самосознания,

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  готовности  к

самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их

результаты.

В  соответствии  со  ФГОС  НОО  основным объектом  системы  оценки,  ее

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
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освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы начального  общего

образования.

Система  оценки призвана  способствовать  поддержанию единства  всей  системы

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее

основными  функциями являются  ориентация  образовательной  деятельности на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с

требованиями  ФГОС  НОО  являются  оценка  образовательных  достижений

обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и

педагогических  кадров.  Полученные данные используются  для  оценки состояния и

тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки

подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают

планируемые результаты, составляющие содержание блока  «Выпускник     научится»  

для каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,

составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит

возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает

комплексный  подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести

оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов  образования:

личностных, метапредметных и предметных.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой

оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
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использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)информации

о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня

и динамики образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению

планируемых результатов  и  инструментарию для  оценки их  достижения.  Согласно

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от

которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочеты

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный

учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка

индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет

поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории

движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.

оценкой,  свидетельствующей  об  осознанном  освоении  опорной  системы  знаний  и

правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных

задач, построенных на опорном учебном материале;

– «хорошо»,  «отлично» —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по

5-балльной шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
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безусловный учебный успех  ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно

дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,

проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,

наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,

реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции

обучающегося —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;

становление  основ  российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства

гордости  за  свою  Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

– смыслообразование — поиск  и  установление  личностного  смысла  (т. е.

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того,

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая  ориентация — знание  основных  моральных  норм  и

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
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способность  к  моральной  децентрации —  учету  позиций,  мотивов  и  интересов

участников  моральной  дилеммы при  ее  разрешении;  развитие  этических  чувств —

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального

общего образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося,  которая находит

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к

образовательной  организации,  ориентации  на  содержательные  моменты

образовательной  деятельности —  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и

новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

одноклассниками —  и  ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как

пример для подражания;

– сформированности  основ  гражданской  идентичности,  включая  чувство

гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и

сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

– сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к

новому содержанию и  способам решения  проблем,  приобретению новых  знаний  и

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих

способностей;

– знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических

суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности

к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения

соблюдения/нарушения моральной нормы.
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В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок

«Выпускник научится». Это означает, что  личностные результаты выпускников

при  получении  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и

ответственность  системы  образования  и  образовательной  организации.  Поэтому

оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе

внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты

которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки

образовательной деятельности,  иных программ. К их осуществлению должны быть

привлечены специалисты,  не работающие в данной образовательной организации и

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в

детском и подростковом возрасте.  Предметом оценки в  этом случае становится  не

прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность  воспитательно

образовательной деятельности  образовательной  организации,  муниципальной,

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,

отличающий  оценку  личностных  результатов  от  оценки  предметных  и

метапредметных результатов.

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности

отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам

охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не

представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и

эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение

задачи  оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных

компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
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– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить

успешную реализацию задач начального общего образования.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического

наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу

родителей  (законных  представителей)  обучающихся  или  педагогов  (или

администрации  образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных

представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка  метапредметных результатов представляет  собой  оценку  достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных

в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные

универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные

действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования,  а  также  планируемых

результатов,  представленных  во  всех  разделах  подпрограммы  «Чтение.  Работа  с

текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной

деятельностью. К ним относятся:

– способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и

задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
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и  условиями  ее  реализации  и  искать  средства  ее  осуществления;  умение

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность

в обучении;

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение

существенной информации из различных информационных источников;

– умение  использовать  знаковосимволические  средства  для  создания

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебнопознавательных  и

практических задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению аналогий,

отнесения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  уровне

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т. е.  той

совокупности способов действий,  которая,  собственно,  и обеспечивает  способность

обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая

организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий,  представляющих

содержание и объект оценки метапредметных результатов,  может быть качественно

оценен и измерен в следующих основных формах.

Во  Первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как

результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных

учебных действий.

Во Вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как

инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов

по  отдельным предметам.  В зависимости  от  успешности  выполнения проверочных

заданий  по  математике,  русскому  языку,  родному  (нерусскому)  языку  (далее —

родному языку),  чтению, окружающему миру,  технологии и другим предметам и с

учетом  характера  ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о

сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.

Проверочные  задания,  требующие  совместной  работы  обучающихся  на  общий

результат,  позволяют  оценить  сформированность  коммуникативных  учебных

действий.

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности  выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В

частности,  широкие  возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных

результатов  открывает  использование  проверочных  заданий,  успешное  выполнение

которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом

измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной

деятельности  обучающегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью

активности ребенка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку

(прямую  или  опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или

нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной

работы.  Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать

уровень  сформированности  такого  умения,  как  взаимодействие  с  партнером:
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ориентация  на  партнера,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление

учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта,

действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей

системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального

образования  уровень  включенности  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их

учебной  самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в

форме неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной

части учебного плана.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,

заложенным  в  ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  вопервых,

систему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  и,  во-

вторых,  систему  формируемых действий  с  учебным  материалом  (далее — систему

предметных  действий),  которые  направлены  на  применение  знаний,  их

преобразование и получение нового знания.

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных

результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых

принципиально необходимо для текущего и  последующего  успешного обучения)  и

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания

и  культуры),  лежащие  в  основе  современной  научной  картины  мира:  ключевые

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к
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опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение

которого  позволяет  учителю и обучающимся эффективно продвигаться  в  изучении

предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учетом  их  значимости  для  решения

основных  задач  образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера

изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учетом  принципа

реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством

обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается  система  таких  знаний,

умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,  принципиально  необходимы  для

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,

родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по

себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении

учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач.  Иными  словами,  объектом

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с

предметным содержанием.

Действия с  предметным содержанием (или предметные действия) — вторая

важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:

использование  знаковосимволических  средств;  моделирование;  сравнение,

группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;

установление  связей  (в  том  числе  причинноследственных)  и  аналогий;  поиск,

преобразование,  представление  и  интерпретация  информации,  рассуждения  и т. д.

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета,

например,  выполняются  с  разными  объектами —  с  числами  и  математическими

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
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высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и

алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность

формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что

образовательная  деятельность  ориентирована  на  достижение  планируемых

результатов.

К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо

для  полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в

частности,  способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической

культуры,  или  способы обработки  материалов,  приёмы лепки,  рисования,  способы

музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов

способствует  сначала  правильному их  выполнению в  рамках  заданного  предметом

диапазона  (круга)  задач,  а  затем и  осознанному и  произвольному их  выполнению,

переносу  на  новые классы объектов.  Это  проявляется  в  способности обучающихся

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и

учебнопрактических задач.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов  ведётся как в ходе текущего и

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,

выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную

систему знаний данного учебного курса.

Для  систематического  и  качественного  отслеживания  результатов  на  каждом
этапе с целью проведения своевременной коррекции учебного процесса в системе
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внутришкольного  мониторинга  используются  дидактически  обоснованные  и
объективные  формы  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,  периодичности  и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ  Школа  №  ОАНО  Начальная  общеобразовательная  школа  «Дари  Детям
Добро»».    

Промежуточная аттестация позволяет выявить уровень предметных результатов
обучающихся, которая проводится по контрольно-измерительным материалам УМК
«Школа России».  Авторами разработана   педагогическая  диагностика  успешности
обучения  учащихся,  которая   ежегодно  проводится  в  начале  (сентябре),  середине
(декабре)  и  конце  (апреле-мае)  учебного  года.  Педагогическая  диагностика,
проводимая в начале года,  должна всегда совпадать с той, которая проводилась в
конце предыдущего учебного года. Это дает возможность увидеть, насколько прочно
усвоены знания и умения, действительно ли произошли качественные изменения в
развитии того или иного ребенка или они были достаточно поверхностны; на что
должны  быть  направлены  усилия  учителя  -  нуждается  ли  класс  в  подробном
повторении прошлогоднего материала или можно быстро двигаться дальше и т. д. В
середине года педагогическая диагностика позволяет увидеть, каково продвижение
воспитанников  и  что  нужно  изменить  в  обучении  каждого  ребенка  в  следующие
полгода,  чтобы  достичь  планируемых  результатов.  И  наконец,  педагогическая
диагностика,  проводимая  в  конце  года,  даст  возможность  подвести  итог  работы,
увидеть каковы успехи каждого ученика в усвоении необходимых знаний и умений,
какое  влияние  оказывает  обучение  на  формирование  учебной  деятельности  и  на
интеллектуальное развитие учащихся. 

Все учебные предметы обеспечены контрольными материалами,  методическим
сопровождением,  а  также  использованием  учебно-методических  комплектов  для
развития и формирования универсальных учебных действий (УУД)

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений   —  один  из  основных

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера

динамики  образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать

эффективность  учебной  деятельности,  работы  учителя  или  образовательной

организации,  системы образования  в  целом.  При этом наиболее  часто  реализуется

подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,  характеризующих

результаты  оценки,  полученные  в  двух  точках  образовательной  траектории

обучающихся.
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Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики

образовательных  достижений  служит  портфель  достижений обучающегося.  Как

показывает  опыт  его  использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесен  к

разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том

числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель  достижений —  это  не  только  современная  эффективная  форма

оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных педагогических

задач, позволяющее:

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

– поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности

обучения и самообучения;

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;

– формировать  умение  учиться —  ставить  цели,  планировать  и

организовывать собственную учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в

различных  областях.  Портфель  достижений  является  оптимальным  способом

организации  текущей  системы оценки.  При  этом  материалы портфеля  достижений

должны  допускать  независимую  оценку,  например,  при  проведении  аттестации

педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые

обучающимся  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах

активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-
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оздоровительной,  трудовой деятельности,  протекающей как в  рамках повседневной

школьной практики, так и за ее пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для

оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,

целесообразно включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе

обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы

образовательной организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным

предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность

демонстрировала  нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний,  достижение

более  высоких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода

работ могут быть:

– по  русскому,  родному  языку  и  литературному  чтению,  литературному

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на

заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские»

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по  математике —  математические  диктанты,  оформленные  результаты

мини-исследований,  записи  решения  учебнопознавательных  и  учебнопрактических

задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих

навыки  устного  счета,  рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные

результаты  миниисследований  и  минипроектов,  интервью,  аудиозаписи  устных

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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– по  предметам  эстетического  цикла —  аудиозаписи,  фото и

видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного

творчества,  аудиозаписи  монологических  высказыванийописаний,  материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской

деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказыванийописаний,  продукты

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по  физкультуре —  видеоизображения  примеров  исполнительской

деятельности,  дневники наблюдений и самоконтроля,  самостоятельно составленные

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа

и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,

материалы  и  листы  наблюдений  и т. п.)  за  процессом  овладения  универсальными

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в

роли  учителяпредметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-

предметники,  школьный  психолог,  организатор  воспитательной  работы  и  другие

непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах,

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени

достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной

программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется

на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться

специальными  документами,  в  которых  описаны  состав  портфеля  достижений;

98



критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы

в  накопленную  оценку  выпускника.  Критерии  оценки  отдельных  составляющих

портфеля  достижений  могут  полностью  соответствовать  рекомендуемым  или  быть

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и

контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,

представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения

планируемых результатов,  естественно, спроецировав их предварительно на данный

этап обучения.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля

достижений, делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов

действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность

продолжения образования в основной школе;

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к

самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебнопознавательных  и  учебно-

практических задач;

3) об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности —

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)

продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и

метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»

планируемых результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на  материале  опорной

системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
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иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода  неперсонифицированных

обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения

образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной системы знаний  по  русскому

языку,  родному  языку  и  математике  и  овладение  следующими  метапредметными

действиями:

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и

работы с информацией;

– коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с

учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за

выполнение,  как  минимум,  трёх (четырёх)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности

планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как

минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому

языку,  родному  языку  и  математике,а  также  уровень  овладения  метапредметными

действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования

универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении

планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических

задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении

не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного

овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам

учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический  совет   образовательной  организации  на  основе  выводов,

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на

следующий  уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с

учетом  динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования

принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики

обучающегося, в которой:
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– отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества

обучающегося;

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального

общего образования с учетом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);

– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального

общего образования;

– особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является  также текущая оценочная

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание

динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной

образовательной организации.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,

централизованно разработанный инструментарий,  наиболее  целесообразной формой

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального

общего  образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательновоспитательных

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,

курсов, дисциплин.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на

реализацию  системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,

является  главным педагогическим инструментом и  средством обеспечения  условий

для  формирования  у  обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения

актуальной  для  него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения

(способы  деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой

жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения

предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,

освоенные  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими

широкого круга практических и познавательных задач.
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального

общего образования включает:

-   ценностные ориентиры начального общего образования;

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий

в младшем школьном возрасте;

-  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для

формирования универсальных учебных действий; 

-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению

обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных

учебных действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про

граммы  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при

переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному  общему

образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в

представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания знаний,

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию

обучения как процесса  подготовки обучающихся к реальной жизни,  к  тому,  чтобы

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление

знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем

обучающимся  системы знаний  к  активному  решению проблем  с  целью выработки

определенных  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к

сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен

сменой ценностных ориентиров образования.
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Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный

в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:

● формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

– чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  народ  и  историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;

– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

● формирование  психологических  условий  развития  общения,

сотрудничества на основе:

– доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

– уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнера,

признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом

позиций всех участников;

● развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:

– принятия  и  уважения ценностей  семьи и  образовательной  организации,

коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда,

вины, совести) как регуляторов морального поведения;

– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

● развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и

самовоспитанию, а именно:

– развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и

любознательности, мотивов познания и творчества;
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– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как

условия ее самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения

к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

ответственности за их результаты;

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации,

уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает

высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития

обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,

возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное

повышение их мотивации и интереса к учебе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий

рассматриваются  основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности —

мотивы,  особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,
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контроль  и  оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих

успешности обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем

подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной

деятельности,  включающей  осознание  ее  целевой  направленности,  ценностно-

смысловых и  операциональных характеристик.  Таким образом,  достижение  умения

учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов

учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,

учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,

преобразование  материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться —  существенный

фактор  повышения  эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,

формирования  умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых

оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:

– обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять

деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты

деятельности;

107



– создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее

самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение

успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений,  навыков  и  компетентностей  в

любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее

специальнопредметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе  основных видов универсальных учебных действий,  соответствующих

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  следующие  блоки:

регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и

коммуникативный.

Личностные  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  обучающихся

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных

действий:  личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;

смыслообразование,  т.  е.  установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого

содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временны´х характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка

личных результатов работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий

для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия  включают:  общеучебные,

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

-  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и

инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;

-  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
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-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;

-  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности;

-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная

ориентация и восприятие текстов художественного,  научного,  публицистического и

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой

информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-

символические действия:

-  моделирование — преобразование объекта  из чувственной формы в модель,

где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая

или знаковосимволическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих

данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:

-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);

-  синтез —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

-  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;

- подведение под понятие, выведение следствий;

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов

и явлений;

-  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности

утверждений;

- доказательство;
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- выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:

- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении

проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции других людей,  партнеров по общению

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

-  постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;

-  разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его

реализация;

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;

-  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими

нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих

развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках

нормативно-возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка

и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных
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учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»)  и  их

свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его

отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать

свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого

взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется

самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат

самоопределения.  Из  ситуативнопознавательного  и  внеситуативнопознавательного

общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие

способности  ребенка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно

поэтому  становлению  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в

программе  развития  универсальных  учебных  действий  следует  уделить  особое

внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и

самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие

универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и

регулятивных)  претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,

кооперации и  сотрудничества  проектирует  определенные достижения  и  результаты

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения

успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и

коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и  самоопределение

обучающегося.
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение

задач  общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач

жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации образовательной

деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у

обучающихся логического,  нагляднообразного и знаковосимволического мышления,

исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,

сравнения,  установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в

морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения

слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-

символических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования

(например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования  модели

(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для

формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное

развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и

планирующую функции.
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования

к  результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая

обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной

литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия

художественной  литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта

общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.

При  получении   начального  общего  образования  важным  средством  организации

понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и

отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с

героями  литературных  произведений  посредством  эмоциональнодейственной

идентификации;

– основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим

историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

– нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

– умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины

событий и поступков персонажей;
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя

аудиовизуальные средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную

последовательность событий и действий героев произведения;

– умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной

информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных

действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение

иностранного языка способствует:

– общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и

диалогической речи;

– развитию письменной речи;

– формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в

понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и

мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает

необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —

формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее

общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и

толерантности  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в  межкультурном

диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
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сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение

оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования

этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов

при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа

достижения  поставленной  цели;  использования  знаковосимволических  средств  для

моделирования математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и

классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по

существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования

общего приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне

образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых

как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного

и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими

людьми,  государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу

становления  мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования

российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий

мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование умения различать государственную символику Российской

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
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края,  находить  на  карте  Российскую Федерацию,  Москву — столицу  России,  свой

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

– формирование  основ  исторической  памяти —  умения  различать  в

историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде

элементы истории семьи, своего региона;

– формирование основ экологического  сознания,  грамотности  и  культуры

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие  моральноэтического  сознания —  норм  и  правил

взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и

сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию

необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,

психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных

универсальных учебных действий:

– овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,

включая умение поиска и работы с информацией;

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания

моделей);

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,

аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой природы на  основе  внешних

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных

связей  в  окружающем мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы и

культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с

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

формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и

объектов  природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности

обучающихся.  Такое моделирование  является  основой развития  познания ребенком

мира и способствует  формированию логических операций сравнения,  установления

тождества  и  различий,  аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к

регулятивным  действиям —  целеполаганию  как  формированию  замысла,

планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и

освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных

традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской

идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой

системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов  освоения  программы обучающимися  происходит  в  процессе  активного

восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,

собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового

пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального

российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии культур;
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;

-  формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к

культурным и духовным ценностям. 

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности

отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,

музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и

общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения

собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать

и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные

образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое

отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,

интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать

позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом

потенциале,  развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,

вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых для  человека  явлений  жизни  и
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искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе

музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы   обеспечивает

овладение  социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию

и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,

самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе

домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной

культуры;

-  освоение способов решения проблем творческого  и поискового характера  в

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах

музыкальной деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в

процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  основ  музыкальной

грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,

анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,

видео- и графическим сопровождением; 
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими

действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в

процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

-  готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе

освоения учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,

анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

в  том  числе  умение  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,

видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной

избирательности, этики и этикета;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей,  построения рассуждений,  отнесения к  известным понятиям в

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать

возможность  существования различных точек зрения и  права каждого иметь свою;

излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий,

формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и

инструментальной деятельности;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов  и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с

содержанием учебного предмета «Музыка»;
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-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить

универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми

компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и

практической деятельности.

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

универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы

формирования системы универсальных учебных действий;

– значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и

планирования,  которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе

выполнения  различных  заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие

выделять необходимую систему ориентиров);

– специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки

предметнопреобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии

психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста —  умении

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных

форм работы для реализации учебных целей курса;

– формированием  первоначальных  элементов  ИКТкомпетентности

обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
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– развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,

творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности

обучающегося  к  моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие регулятивных действий,  включая целеполагание;  планирование

(умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);

прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки

предметнопреобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;

– развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе

организации совместнопродуктивной деятельности;

– развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности;

– ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования

готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление

с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных

универсальных действий:

– основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
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– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности

принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей

на  основе  конструктивных  стратегий

 совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,

стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

– в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —

формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее  достижения;

договариваться в отношении целей и способов действия,  распределения функций и

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять

взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

партнёра и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего

результата).

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

рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена

на развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс

обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к

предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного

открытия  новых  знаний  у  младшего  школьника.  Главная  особенность  развития

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать

учебную работу детей,  придав ей исследовательский,  творческий характер и таким

образом  передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.
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Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и

направлена  на  развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли

субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного

обучения  является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития

умений:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,

экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения

обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования

вербальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических

средств  решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей

математического,  технического  моделирования,  в  том  числе  возможностей

компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в

индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить

индивидуальный  подход  к  развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на

которые  ориентирован  учитель,  а  также  локальными  задачами,  стоящими  на

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность

направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации

125



способностей,  потребностей  и  интересов  обучающихся  с  различным  уровнем

развития. 

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного

обучения  следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени

самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства

учителя процессом научно-практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности  младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные

результаты,  как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,

моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации.

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В

качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и  слышать

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные

вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании

своих  мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в

сотрудничестве  с  другими  людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;

оценивать  и  понимать  собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои

действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий

только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной

деятельности:

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как
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носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых

знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм

работы  обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой

(парной) работы, общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.

Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и

объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,  остановимся  на  этой

составляющей программы более подробно.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и

образования  при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с

предметными   методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых

инструментов и  возможностей современной информационнообразовательной среды.

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования

универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  рамках  начального  общего

образования. 

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке

сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования

исключительную  важность  имеет  использование  информационнообразовательной

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и

обучающиеся.
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В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными

потребностями  и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи

формирования  ИКТкомпетентности  должно  проходить  не  только  на  занятиях  по

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность),

но  и  в  рамках  метапредметной  программы  формирования  универсальных  учебных

действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у

обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;

-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным результатам

деятельности других людей;

- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:

-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде,

для оценки и коррекции выполненного действия;

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:

- поиск информации;

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

-  структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

- создание простых гипермедиасообщений;

- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:

128



- обмен гипермедиасообщениями;

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).

Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках

системнодеятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать

соответствующие позиции планируемых результатов,  помогает с учетом специфики

каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также

может  входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеурочной

деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному

общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья

существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и,

наконец, в высшее учебное заведение.  При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности

переходных периодов имеют много общего.
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень

начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень

основного общего образования.

Исследования  готовности детей к обучению в школе  к начальному общему

образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием

двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и

умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе —  сложная  системная  характеристика

психического  развития  ребенка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой

социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной

деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее  самостоятельному

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм

кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и

одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная

готовность,  умственная  зрелость  и  произвольность  регуляции  поведения  и

деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,

коммуникативную  готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность

социальных  мотивов  (стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность  в

социальном  признании,  мотив  социального  долга),  учебных  и  познавательных

мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с

другой — развитие любознательности и умственной активности.
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов

с  доминированием  учебнопознавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность

выступает  как  готовность  ребенка  к  произвольному  общению  с  учителем  и

сверстниками  в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.

Коммуникативная  готовность  создает  возможности  для  продуктивного

сотрудничества  ребенка  с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе

обучения.  Сформированность  Яконцепции  и  самосознания  характеризуется

осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных

качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,

способностью оценки своих достижений и личностных качеств,  самокритичностью.

Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком  социальных  норм

проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на  основе

эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем  эмоциональной

готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств —

нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),

эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию

мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и

сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении

мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности

явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения  мыслительных  задач,

способность  действовать  в  умственном  плане,  определенный  набор  знаний,

представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает  сформированность

фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической,  семантической

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей

функций речи,  диалогической  и  начальных форм контекстной речи,  формирование

особой  теоретической  позиции  ребенка  в  отношении  речевой  действительности  и
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выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  большей

осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с

речью  и  мышлением.  Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности,

наблюдается рост объема и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает

целенаправленность  и  планомерность  управления  ребенком своей  деятельностью и

поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,

целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  ее

достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  свое  поведение  и

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять

планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя

соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень

начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически

детских видов деятельности:  сюжетноролевой игры,  изобразительной деятельности,

конструирования, восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки

обучающихся  к  переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учетом

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение

успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие

подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на

деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной

деятельности);

– недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
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развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык

обучения.

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных

учебных  действий  и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам

обучения.  Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы

может  стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного

образования —  формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях

ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного

образования.

Программа формирования универсальных учебных действий
В  начальной  школе  основным  результатом  образования  является

формирование общеучебных навыков,  обеспечивающих возможность  продолжения
образования  в  основной  школе;  воспитание  умения  учиться  –  способности
самоорганизации с целью решения учебных задач.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени
начального  общего  образования у  выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия
как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Личностные универсальные учебные действия у обучающегося будут 
сформированы:

● внутренняя  позиция  школьника  на  уровне
положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на
содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

● широкая мотивационная основа учебной деятельности,

включающая социальные,

● учебно-познавательные и внешние мотивы;

● учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному

материалу и способам решения новой задачи;

● способность  к  самооценке  на  основе  критериев
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успешности учебной деятельности;

● основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической
принадлежности  в  форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности
и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

● ориентация в нравственном содержании и смысле как

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

● знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение,  дифференциация  моральных  и  конвенциональных
норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от  до
конвенционального к конвенциональному уровню;

● развитие этических чувств — стыда, вины, совести как

регуляторов морального поведения;

● эмпатия  как  понимание  чувств  других  людей  и

сопереживание им;

● установка на здоровый образ жизни;

● основы  экологической  культуры:  принятие  ценности
природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности
нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

● внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне
положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,
понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний;

● выраженной  устойчивой  учебно-познавательной

мотивации учения;

● устойчивого учебно-познавательного интереса к новым

общим способам решения задач;

● адекватного  понимания  причин

успешности/неуспешности учебной деятельности;

● положительной  адекватной  дифференцированной

самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации

социальной роли

«хорошего ученика»;
● компетентности  в  реализации  основ  гражданской

идентичности в поступках и деятельности;

● морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,
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способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и
этическим требованиям;

● установки на здоровый образ жизни и реализации её в

реальном поведении и поступках;

● осознанных устойчивых эстетических предпочтений и

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни

● эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других

людей и сопереживания им,

● выражающихся в поступках, направленных на помощь

и обеспечение благополучия.

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию  своей  работы  в  школе  и  вне  ее,  включая  способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится
● Принимать и сохранять учебную задачу;
● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

● планировать  свои  действия  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем

плане;

● учитывать  установленные  правила  в  планировании  и

контроле способа решения;

● осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по
результату  (в  случае  работы  в  интерактивной  среде  пользоваться  реакцией
среды решения задачи);

● оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям
данной задачи и задачной области;

● адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку

учителей, товарищей, родителей и других людей;

● различать способ и результат действия;

● вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного
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результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.

● В  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные

задачи;

● преобразовывать  практическую  задачу  в

познавательную;

● проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном

сотрудничестве;

● самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем

ориентиры действия в новом учебном материале;

● осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль науровне
произвольного внимания;

● самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится
● осуществлять  поиск  необходимой  информации  для

выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,
энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом  пространстве
Интернета;

● осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной
информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;

● использовать  знаково-символические  средства,  в  том
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

● строить сообщения в устной и письменной форме;

● ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения

задач;

● основам  смыслового  восприятия  художественных  и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);

● осуществлять  анализ  объектов  с  выделением
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существенных и несущественных признаков;

● осуществлять синтез как составление целого из частей;

● проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по

заданным критериям;

● устанавливать  причинно-следственные  связи  в

изучаемом круге явлений;

● строить рассуждения в форме связи простых суждений

об объекте, его строении, свойствах и связях;

● обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и
выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на
основевыделения сущностной связи;

● осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

● устанавливать аналогии;

● владеть  рядом  общих  приёмов  решения  задач.
осуществлять  расширенный  поиск  информации  с

использованием ресурсов библиотек и Интернета;
● записывать, фиксировать информацию об окружающем

мире с помощью инструментов ИКТ;

● создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для

решения задач;

● осознанно и произвольно строить сообщения в устной и

письменной форме;

● осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов

решения задач в зависимости от конкретных условий

● осуществлять синтез как составление целого из частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

● осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,
самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических
операций;

● строить  логическое  рассуждение,  включающее

установление причинно-следственных связей;

● произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приёмами

решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
выпускники приобретут умения учитывать  позицию собеседника  (партнёра),
организовывать  и осуществлять  сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится
● адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде

всего  речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

● допускать  возможность  существования  у  людей
различных точек зрения,  в  том числе не совпадающих с его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

● учитывать разные мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве;

● формулировать собственное мнение и позицию;

● договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

● учитывать и координировать в сотрудничестве позиции

других людей, отличные от собственной;

● учитывать  разные мнения и  интересы и обосновывать

собственную позицию;

● понимать  относительность  мнений  и  подходов  к

решению проблемы;

● аргументировать свою позицию и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;

● продуктивно содействовать разрешению конфликтов на

основе учёта интересов и позиций всех участников;

● с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;

● допускатьвозможность существованияу   людей
различных точек зрения,    в    том

числе   не   совпадающих с  его  собственной,  и  ориентироваться  на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;

● учитывать разные мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве;

● формулировать собственное мнение и позицию;

● договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

● строить  понятные  для  партнёра  высказывания,
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учитывающие,  что  партнёр  знает  и  видит,  а  что  нет;Ученик  получит
возможность научиться

● задавать  вопросы;  контролировать  действия
партнёра;

● использовать речь для регуляции своего действия;

● адекватно использовать речевые средства для решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание,владеть диалогической формой речи.

● задавать  вопросы,  необходимые  для  организации

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

● осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

● адекватно  использовать  речь  для  планирования  и

регуляции своей деятельности;

● адекватно  использовать  речевые  средства  для

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Метапредметные результаты
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на

ступени  начального  общего  образования  выпускники приобретут  первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией.

Чтение.  Работа  с  текстом:  поиск  информации  и  понимание
прочитанного  Выпускник  научится  Выпускник-получит  возможность
научиться

● находить  в  тексте  конкретные  сведения,  факты,

заданные в явном виде;

● определять тему и главную мысль текста;

● делить  тексты  на  смысловые  части,  составлять  план

текста;

● вычленять содержащиеся в тексте основныесобытия
и устанавливатьих последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;

● сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,

выделяя два три существенных признака;

● понимать информацию, представленнуюв
неявном виде (например, находить втексте
несколькопримеров,  доказывающих  приведенное

утверждение;  характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий
признак группы элементов);

● понимать  информацию,  представленную  разными

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
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● понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в

нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

● использовать различные    виды
чтения: ознакомительное,   изучающее, поисковое,
выбирать   нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

● ориентироваться в соответствующих возрасту словарях
и  справочниках.использовать  формальные  элементы  текста
(например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

● работать с несколькими источниками информации;

● сопоставлять  информацию, полученную из нескольких

источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится
● пересказывать  текст  подробно  и  сжато,  устно  и

письменно;

● соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать

простые связи, не показанные в тексте напрямую;

● формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;

● сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных

частях текста информацию;

● составлять  на  основании  текста  небольшое
монологическое  высказывание,  отвечая  на  поставленный  вопрос.  делать
выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

● составлять небольшие письменные аннотации к тексту,

отзывы о прочитанном

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник получит возможность научиться
● высказывать оценочные суждения и свою точку зрения

о прочитанном тексте;

● оценивать  содержание,  языковые  особенности  и

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

● на основе имеющихсязнаний, жизненногоопыта
подвергатьсомнению достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;

● участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении
прочитанного или прослушанного текста сопоставлять  различные  точки
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зрения;
● соотносить  позицию  автора  с  собственной  точкой

зрения;

● в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими

источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,
необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном
обществе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится
● использовать  безопасные для органов  зрения,  нервной

системы,  опорно-двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с
компьютером и другими средствами ИКТ;

● выполнять  компенсирующие  физические  упражнения

(мини-зарядку)

● организовывать  систему  папок  для  хранения

собственной информации в компьютере.

● Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод

текста, запись звука, изображения, цифровых данных

● вводить  информацию  к  компьютер  с  использованием
различных  технических  средств  (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и
т.д.),сохранять полученную информацию;

● владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке,
набирать  текст  на  родном  языке;  набирать  текст  на  иностранном
языке,использовать экранный перевод отдельных слов;

● рисовать изображения на графическом планшете;

● сканировать рисунки и тексты.

● использовать программу распознавания сканированного

текста на русском языке

● Обработка и поиск информации

● подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим
параметрам  и  техническому  качеству  результат  видеозаписи  и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

● описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нем, используя инструменты ИКТ;

● собирать  числовые  данные  в  естественно-научных
наблюдениях  и  экспериментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

● редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и
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содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;

● пользоваться  основными  функциями  стандартного
текстового  редактора,  следовать  основным  правилом  оформления  текста;
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

● искать  информацию  в  соответствующих  возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе  поиска  внутри  компьютера,  составлять  список  используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

● заполнять учебные базы данных.

● грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в
Интернете  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную информацию;  критически  относиться  к  информации и  к  выбору
источника информации.
   Выпускник получит возможность научиться

● Создание, представление и передача сообщений

● создавать  текстовые  сообщения  с  использованием

средств ИКТ; редактировать, оформлять и сохранять их;

● создавать сообщенияв виде аудио- и
видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций,

видеоизображения,звука, текста;
● готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой

аудиторией;  создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

● создавать диаграммы, планы территории и пр.;

● создавать  изображения,  пользуясь  графическими
возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых
фрагментов (аппликация);

● размещать  сообщение  в  информационной

образовательной среде образовательного учреждения;

● пользоваться  основными  средствами
телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной
деятельности  и  информационной образовательной среде,  фиксировать  ход и
результаты общения на экране и в файлах. представлять данные;

● создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель».

● планирование деятельности, управление и организация

● создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в

компьютерно управляемых средах; проектировать  несложные  объекты  и
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процессы  реального  мира,  своей  собственной  деятельности  и  деятельности

группы;

● определять  последовательность  выполнения  действий,
составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить
программы  для  компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций
последовательного выполнения и повторения;

● планировать  несложные  исследования  объектов  и

процессов внешнего мира.

● моделировать объекты процессы реального мира.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры:
Развитие личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры:
Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию(в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры:
Исследовательская культура

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры:
Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
выпускники приобретут умения учитывать  позицию собеседника  (партнёра),
организовывать  и осуществлять  сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Образовательная  программа  нашей  начальной  школы  разработана  с
учётом особенностей, характерных для младшего школьного возраста (от 6,5 до
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11 лет) физических и психологических особенностях детей этого возраста.
Цель  программы:  сформировать  у  младших  школьников

универсальные  учебные  действия  (УУД),  т.е.  способы  деятельности,
применимые  какв  образовательном  процессе,  так  и  в  реальных  жизненных
ситуациях.

Программа  формирования  УУД  на  ступени  начального  общего
образования  (далее  -  программа  формирования  УУД)  конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных
программ и служит основой разработки учебных программ по предметам.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно -
деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и  призвана
способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего
образования,  развитию системы УУД,  обеспечивающей  школьникам  умение
учиться,  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Всё  это
достигается  путём  как  освоения  обучающимися  конкретных  предметных
знаний  и  навыков  в  рамках  отдельных  дисциплин,  так  и  сознательного,
активного  приобретения  ими  нового  социального  опыта.  Качество  усвоения
знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов  универсальных
действий.

Задачи программы формирования УУД:
• установить  ценностные  ориентиры  учеников  начальной

школы;
• определить состав и характеристику УУД;
• сформировать  УУД  для  последующего  применения  в

образовательном процессе и в повседневной жизнедеятельности.
В современных условиях пришло понимание обучения как процесса

подготовки ребёнка к реальной жизни. преобразование материала, контрольи
оценка).  Умение учиться -  существенный фактор повышения эффективности
освоения  учащимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и
компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного
морального выбора.

Функции УУД.
УУД выполняют две основные функции:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

Нап
рав
лен
ия

рабо
ты        

Планир
уемые

результ
аты

обучени
я

младши
х

школьн

Реализация через
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иков
ИКТ-
Компетент
ность

Осуществлять поиск информации с 
использованием электронных, 
цифровых справочниках, в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе в 
Интернете.

● Записывать и фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ.

● Технологическая 
грамотность (умение 
рисовать картинки, решать
математические задачи с 
помощью электронных 
таблиц, создавать 
презентации).

● Осуществлять сознательный 

выбор адекватных задаче 

информационных средств.

● Формирование 
готовности к изменениям
в области компьютерных 
технологий, к овладению 
новыми возможностями.

1.Учебные программы по 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности.

2.Проектную деятельность как на 

уроках, так и во внеурочное время 

3.Посещение кружков и секций 

ДОУ школы (75 наименований) 

4. Активное участие в программе 

«Музеи, парки, усадьбы» 

5.Участие в Российских и 

международных экзаменах и 

приоритетных олимпиадах:: 

Подготовка к международному 

квалификационному экзамену по 

английскому языку Московский 

второклассник (третьеклассник, 

четвероклассник) 21 века, 

Всероссийские олимпиады Учи.ру 

(по всем предметам), 

Всероссийская олимпиада 

Умназия.ру (по всем предметам), 

Всероссийского конкурса 

сочинений, Городской 

литературный конкурс «Лоцманы 

книжных морей»

Литературный конкурс-игра 

Российской Академии Образования

«Пегас», Международная 

олимпиада «Осенний Олимп» по 

математике, Общероссийская 

олимпиада школьников «Основы 

православной культуры». 6.В 

каникулы работают: Все кружки 

дополнительного образования 

работают непрерывно. По графику 

классных руководителей 

проводится экскурсионная и 

внеклассная работа. В летний 

период: (По желанию родителей) 

Исследо
вательск
ая и 
проектн
ая
Деятельно
сть

● Осуществлять расширенный 

поиск необходимой 

информации

● Строить сообщение в устной 

и письменной форме.

● Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков.

● Устанавливать аналогии.

● Планировать.

● Моделировать.

● Проявлять инициативу при 

поиске способа решения 

поставленной задачи.

● Строить простые 

рассуждения.

● Представлять свою работу.
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на базе школы организуется летний

оздоровительный лагерь

Функц
иональ
ное 
чтение

● Находить в тексте конкретные

факты

● Определять тему и главную 

мысль.

● Делить на части, составлять 

план.

● Сравнивать между собой 

объекты.

● Понимать информацию, 
представленную не только 
словесно, но и в виде 
диаграмм, схем, таблиц.

● Понимать текст, обращая 

внимание на жанр, 

выразительные средства.

● Использовать 
ознакомительное, 
поисковое чтение, 
чтение в 
соответствии с 
определенной 
поставленной 
задачей.

● Ориентироваться в словарях и

справочниках, 

соответствующих возрасту.

● Пересказывать, подробно и 

сжато, устно и письменно.

● Формулировать несложные 

выводы.

● Высказывать свою точку 

зрения о прочитанном.

● Соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения.

● Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного.

Коммуни
кационны
е навыки

● Допускать возможность 

существования различных 

точек зрения.

● Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
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сотрудничестве.
● Договариваться и приходить к

общему решению в 

совместной деятельности.

● Задавать вопросы.

● Владеть диалогической 

формой речи.

● Аргументировать свою 

позицию и координировать ее

с позицией партнеров.

● Задавать вопросы.

● Умение слушать и вступать в 

диалог.

Саморефл
ексия

● Принимать и следовать 

учебной задаче.

● Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.

● Осуществлять контроль: 

пошаговый и итоговый.

● Различать способ и результат 

действия.

● Адекватно воспринимать 

оценку со стороны учителя, 

товарищей, родителей.

● Мобилизовать  силы  и

проявлять волевые усилия.

● Объяснять самому себе, какие

собственные  привычки  мне

нравятся и не нравятся; что я

делаю с удовольствием, а что

–  нет;  что  у  меня  хорошо

получается,  а  что  нет;  что  я

хочу;  что  я  могу;  Свои

ближайшие  цели

саморазвития;  свои  наиболее

заметные достижения
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Кр
ит
ич
еск
ое 
мы
шл
ен
ие

● Планировать, проверять 

выполненное и обсуждать 

свою работу.

● Анализировать, оценивать, 

выбирать.

● Вносить коррективы в 
действие после 
завершения и по ходу 
его реализации на 
основании оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок.

● Устанавливать причинно-

следственные связи.

● Решать проблемы, 

демонстрируя знания.

Компет
ентност
ь в 
неопред
еленны
х 
условия
х.

● Строить высказывания в
устной и письменной 
форме на родном и 
иностранном языке в 
соответствии с 
возрастом.

● Строить понятные для 

партнера высказывания

● Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.

● Владеть основами смыслового

чтения.

● Широкая мотивационная 

основа учебной деятельности.

● Знание основ моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение.

● Установка на здоровый образ 

жизни.

● Понимать чувства других 

людей и сопереживать им.

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

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

В  этой  связи  происходит  переход  от  простой  передачи  знаний  от
учителя  ученику  к  активному  процессу  познания;  от  освоения  отдельных
учебных  предметов  к  надпредметному  изучению  сложных  жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и учеников в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют
личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,
выраженный в планируемых результатах освоения основной образовательной
программы  Понятие,  функции,  виды  и  характеристики  УУД  на  ступени
начального общего образования.

В  процессе  формирования  УУД  необходимо  учитывать  возрастную
специфику,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной
деятельности  учителя  и  учеников  к  совместно-разделённой  (в  младшем
школьном  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания  деятельности  (в  среднем  подростковом  и  старшем
подростковом возрасте).

Достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение
учениками  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель,  учебную задачу,  учебные
действия  и  операции  (ориентировка,  Универсальный  характер  учебных
действий проявляется в том, что они носят надпредметный и межпредметный
характер;  обеспечивают  целостность  развития  и  саморазвития  личности;
обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного  процесса;
лежат в основе как образовательной, так и повседневной деятельности ученика.

Преемственность программы формирования УУД в начальной школе с 
дошкольным и средним общим образованием 

Преемственность  разных  ступеней  образования  базируется  на
ключевом  приоритете  непрерывного  образования  -  умении  учиться,
котороеобеспечивается формированием УУД.

Формирование  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени
начального  общего  образования  осуществляется  в  рамках  специфически
детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Дошкольное образование и начальная школа работают в рамках единой
образовательной  программы,  направленной  на  сохранение  и  развитие
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потенциала дошкольника в годы обучения в начальной школе:

1) Курс  математики  для  дошкольников  «Раз  -  ступенька,  два  –
ступенька…»  является  частью  непрерывного  курса  математики  Л.  Г.
Петерсон 1-4 классов

2) Адаптационный  курс  занятий  «Введение  в  школьную  жизнь»
обеспечивает  плавный  переход  (адаптацию)  детей  дошкольной  ступени  к
обучению в школе и включает в себя знакомство ребёнка с одноклассниками
и педагогами, со школьным пространством и новой организацией времени,
системой  оценивания,  с  нормами  сотрудничества  на  уроке  и  правилами
поведения вне его.

3) Психологическая  служба  школы  осуществляет  психолого-
педагогическое  и  логопедическое  сопровождение  всех  участников
образовательного  процесса  по  трем  основным  направлениям:
диагностическое,  консультативное,  развивающее.  Проводятся  тренинги,
семинары,  деловые  игры,  занятия  в  мини-группах,  индивидуальные
консультации.

Организовано  логопедическое  сопровождение  детей,  имеющих
трудности формирования устной и письменной речи.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности
детей и при их переходе на ступень основного общего образования. Поэтому
в  ОАНО  “Дари  Детям  Добро”  реализуется  программа  «Переход»,
включающая  не  только  систематическое  взаимопосещение  и  проведение
совместных методических объединений, открытых занятий преподавателями
детского сада, начальной и средней школы, но и непосредственное участие
обучающихся в играх, квестах, экскурсиях, выполнение ими занимательных
заданий  в  акциях,  нацеленных  на  знакомство  детей  подготовительного
возраста с начальной школой, а выпускников начальных классов со средней .
Все  школьные  предметы  расширены  и  углублены  за  счет  сочетания  как
основного и внеурочного обучения , так и дополнительного образования, что
позволяет  выпускникам  начальных  классов  продолжить  изучение  на
профильном уровне выбранного направления в средней школе.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности

2.2.1. Общие положения

Начальная  школа — самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего

последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности

универсальных  учебных  действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.

Начальное  общее  образование  призвано  решать  свою  главную  задачу —

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую

систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные

действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования

является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех

учебных  предметов  для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к

реализации  «идеальных»  целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход

позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,

творческой,  художественноэстетической  и  коммуникативной  деятельности
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школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах

содержание  не  только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое  включает

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения

жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект

примерных  программ  дает  основание  для  утверждения  гуманистической,

личностно  ориентированной  направленности   образовательной  деятельности

младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности

самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и

инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,

опыты,  учебный  диалог  и пр.  Младшему  школьнику  должны  быть  созданы

условия  для  развития  рефлексии — способности  осознавать  и  оценивать  свои

мысли  и  действия  как  бы  со стороны,  соотносить  результат  деятельности  с

поставленной целью,  определять  своё знание  и  незнание  и др.  Способность  к

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социальноличностное

развитие  ребенка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все

более объективной и самокритичной.

Примерные  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы

разработаны  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы

начального  общего  образования  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных

программ. 

Примерные программы включают следующие разделы:
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1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;

6) содержание учебного предмета, курса;

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;

9) описание  материальнотехнического  обеспечения  образовательной

деятельности.

В  данном  разделе  Примерной  основной  образовательной  программы

начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем

обязательным  предметам  при  получении   начального  общего  образования  (за

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных

предметов  формируются  с  учетом  региональных,  национальных  и

этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также  выбранного  комплекта

учебников.

Полное  изложение  примерных  программ  учебных  предметов,

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в

соответствии  со  структурой,  установленной  в  ФГОС  НОО,  приведено  в

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе.

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти

субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  государственное

управление в сфере образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам

освоения  данных  курсов  и  программы  формирования  универсальных  учебных

действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык

1.Пояснительная записка

Цель  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной

организацией основной образовательной программы начального общего образования

предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником

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

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего

школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития  и состояния

здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования;

– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;

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

проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
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– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного

и поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути

и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных

действий, познания и освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;
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– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших

выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества

и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом особенностей

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —

с  переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей

новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного

развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться

и способности к организации своей деятельности:  принимать,  сохранять цели и

следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками

в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и

межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до

11 лет): 
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– центральные психологические новообразования, формируемые на данном

уровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,

оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во

внутреннем  плане,  знаковосимволическое  мышление,  осуществляемое  как

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов

и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития

детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и т. д.,  связанные  с  возрастными,

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей

младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с

активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше

особенности уровня начального общего образования.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение

и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих

формированию и оценке.

Планируемые результаты:
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– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и

конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых

системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к

реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный материал,  имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы —  зоны  ближайшего

развития ребенка;

– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными

действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении

знаний,  расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,  а  также знаний и

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
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– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов

призвано дать  ответ  на  вопрос о  смысле изучения данного предмета,  его  вкладе в

развитие личности обучающихся.  Планируемые результаты представлены в первом,

общей  целевом  блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным

разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие

их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих

целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты

характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится».  Критериями отбора данных результатов

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть

освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы
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посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и

по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся,  ведется с  помощью заданий базового уровня,  а  на уровне действий,

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного

уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит

возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного

предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные

обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для

обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  материала  и/или  его

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  Оценка достижения этих

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и

использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично

задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  — предоставить  возможность  обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых

ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является

препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет

достижения  планируемых  результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать
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посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчеркивает  тот

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся

планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при

получении начального общего образования.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной

литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями

изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов

Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты школьной  действительности  и

принятия образца «хорошего ученика»;
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– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия

результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,

товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание

ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного

в  преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального

способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам

решения задач;
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– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,

ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении

и поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим

и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

163



– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного

внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и

в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том

числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее  эффективных способов  решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
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– строить логическое  рассуждение,  включающее установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной

поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию

партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в  сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

3.Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Русский язык»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования

гражданско-патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе
через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения народов России;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края,  в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций  при  работе  с  художественными
произведениями;

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

— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственноэтических
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных
в художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:

— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный
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жизненный и читательский опыт;
— проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том числе  с

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и
чувств;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического
и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);

эстетического воспитания:

— уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и
других народов;

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в
том  числе  в  искусстве  слова;  осознание  важности  русского  языка  как  средства
общения и самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной)  при  поиске
дополнительной информации в процессе языкового образования;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся
в  выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм
речевого этикета и правил общения;

трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря
примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и
бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах
трудовой  деятельности,  интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при
обсуждении примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:

— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе
первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих
целостной научной картины мира);

— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность  в познании,  в  том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активность и самостоятельность в его познании 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе  у
обучающегося  будут  сформированы следующие  познавательные  универсальные
учебные действия 
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Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная
принадлежность,  грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др  );
устанавливать аналогии языковых единиц;

— объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку;
— определять  существенный  признак  для  классификации  языковых  единиц

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции
при анализе языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи
на  основе  предложенного  алгоритма,  формулировать  запрос  на  дополнительную
информацию;

— устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за
языковым материалом, делать выводы 

Базовые исследовательские действия:
— с  помощью учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения языкового

объекта, речевой ситуации;
— сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации,
сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе
анализа предложенного языкового материала;

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

Работа с информацией:
— выбирать  источник получения информации:  нужный словарь для получения

запрашиваемой информации, для уточ нения;

— согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или
на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);

— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,
законных  представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации  в  Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о
значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
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— понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,
схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления
лингвистической информации 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  со блюдать  правила

ведения диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё  мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
— готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и

групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  миниисследования,
проектного задания;

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

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий 
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель ности;
— корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и

орфографических ошибок;
— соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить

орфографическую и пунктуационную ошибку;
— сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,

объективно оценивать их по предложенным критериям 

Совместная деятельность:
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с

учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на
основе  предложенного  учителем  формата  планирования,  распределения
промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;
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— проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный
звук [й’] и гласный звук [и]);

— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
— правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка
слов;

— писать  аккуратным  разборчивым  почерком  без  искажений  прописные  и
строчные буквы, соединения букв, слова;

— применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов  в
предложении;  знаки препинания в  конце предложения:  точка,  вопросительный и
восклицательный  знаки;  прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах
собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые
случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в
сочетаниях  жи,  ши (в положении под ударением),  ча,  ща,  чу,  щу; непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,
тексты объёмом не более 25 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из
3—5   слов,   тексты   объёмом   не   более  20  слов,  правописание  которых  не
расходится с произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать  вслух  и  про  себя  (с  пониманием)  короткие  тексты  с  соблюдением

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
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— устно  составлять  текст  из  3—5  предложений  по  сюжетным  картинкам  и
наблюдениям;

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

2 КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
— осознавать язык как основное средство общения;
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:

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

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных);
делить слово на слоги;

— устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с
учётом функций букв е, ё, ю, я;

— обозначать  на  письме  мягкость  согласных  звуков  буквой  мягкий  знак  в
середине слова;

— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);
— выделять в слове окончание;
— выявлять  в  тексте  случаи  употребления  многозначных  слов,  понимать  их

значения  и  уточнять  значение  по  учебным  словарям;  случаи  употребления
синонимов и антонимов (без называния терминов);

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

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

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

— определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной
окраске;

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том чис ле: сочетания  чк,  чн,

чт;  щн,  нч;  проверяемые безударные гласные в  корне слова;  парные звонкие и
глухие  согласные  в  корне  слова;  непроверяемые  гласные и  согласные  (перечень
слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах,
фамилиях  людей,  кличках  животных,  географических  названиях;  раздельное
написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,
тексты объёмом не более 50 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения,
тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— пользоваться  толковым,  орфографическим,  орфоэпическим  словарями

учебника;
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  выска зывание  (2—4
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предложения  на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением
орфоэпических норм, правильной интонации;

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно
и письменно (1—2 предложения);

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь
по вопросам;

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
— писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30—45 слов

с опорой на вопросы;
— объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать

изученные понятия 

3 КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
— объяснять  значение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации;
— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по

заданным параметрам;
— производить  звукобуквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без

транскрибирования);
— определять  функцию  разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков  в  словах;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом
функций  букв  е,  ё,  ю,  я,  в  словах  с  разделительными  ь,  ъ,  в  словах  с
непроизносимыми согласными;

— различать  однокоренные слова и  формы одного и  того  же слова;  различать
однокоренные слова и слова с омонимичными

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс;
— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и

антонимы к  словам  разных  частей речи;
— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые

случаи);
— определять значение слова в тексте;
— распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические  признаки

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена
существительные с ударными окончаниями;

— распознавать  имена  прилагательные;  определять  грамматические  признаки
имён  прилагательных:  род,  число,  падеж;  изменять  имена  прилагательные  по
падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом
и родом имен существительных;

— распознавать  глаголы;  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  «что
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму
времени,  число,  род  (в  прошедшем  времени);  изменять  глагол  по  временам
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(простые случаи), в прошедшем времени — по родам;
— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
— различать предлоги и приставки;
— определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной

окраске;
— находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые
согласные  в   корне   слова;   разделительный  твёрдый знак;  мягкий  знак  после
шипящих на конце имён существительных;  не  с глаголами; раздельное написание
предлогов со словами;

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с  учётом изученных

правил правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
— формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной)

информации устно и письменно (1—2 предложения);
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  выска зывание  (3—5

предложений  на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением
орфоэпических  норм,  правильной  интонации;  создавать  небольшие  устные  и
письменные  тексты  (2—4  предложения),  содержащие  приглашение,  просьбу,
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;

— определять  связь  предложений  в  тексте  (с  помощью  личных  местоимений,
синонимов, союзов и, а, но);

— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему текст и коррек тировать текст;
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

4 КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать  многообразие  языков  и  культур  на  территории  Российской

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей
народа;
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— объяснять  роль  языка  как  основного  средства  общения;  объяснять  роль
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения;

— осознавать  правильную  устную  и  письменную  речь  как  показатель  общей
культуры человека;

— проводить  звукобуквенный  разбор  слов  (в  соответствии  с  предложенным  в
учебнике алгоритмом);

— подбирать  к  предложенным  словам  синонимы;  подбирать  к  предложенным
словам антонимы;

— выявлять  в  речи  слова,  значение  которых  требует  уточнения,  определять
значение слова по контексту;

— проводить разбор  по составу слов с  однозначно выделяе мыми морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;

— устанавливать  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  (в  объёме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род,
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;

— определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных:  род  (в
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как
части речи;

— устанавливать  (находить)  неопределённую  форму  глагола;  определять
грамматические  признаки  глаголов:  спряжение,  время,  лицо  (в  настоящем  и
будущем  времени),  число,  род  (в  прошедшем  времени  в  единственном  числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря тать);
проводить разбор глагола как части речи;

— определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной
форме:   лицо,   число,   род   (у   местоимений 3го  лица  в  единственном числе);
использовать  личные  местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов  в
тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать  предложения по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной

окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать  простые  распространённые  и  сложные  предложения,

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами  и,  а,  но  и бессоюзные
сложные  предложения  без  называния  терминов);  составлять  простые
распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо-
чинённые с союзами  и,  а,  но  и бессоюзные сложные предложе ния без называния
терминов);

— производить синтаксический разбор простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять  изученные  правила  правописания,  в  том  чис ле:  непроверяемые
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гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя,
-ий,  -ие,  -ия, а также кроме собственных имён существитель ных на -ов,  -ин,  -ий);
безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных;  мягкий  знак  после
шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или
отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на  -ться  и  -тся;  безударные  личные
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами,
соединёнными союзами и, а, но и без союзов;

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с  учётом изученных

правил правописания;
— находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуацион ные  ошибки  на

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6

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

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения (письма,  поздравительные открытки,
объявления и др );

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

— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;

— осуществлять  ознакомительное,  изучающее  чтение,  поиск  информации;
формулировать  устно  и  письменно  простые  выводы  на  основе  прочитанной
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию;

— объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать
изученные понятия;

— уточнять  значение  слова  с  помощью  толкового  словаря  (на  бумажном  и
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают

формирование  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.

Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий
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анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в

морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения

слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-

символических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования

(например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования  модели

(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для

формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное

развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и

планирующую функции.

Основное содержание учебного предмета «Русский язык»

Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания

по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями

общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое

овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,

закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными

монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации,  содержащейся в  тексте.

Интерпретация и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений в  системе

обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учетом

гигиенических  требований к  этому виду учебной работы.  Списывание,  письмо под
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диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение

содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление

слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.

Определение места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв  е, е,  ю, я.  Мягкий знак как

показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со

скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение

слов,  словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  чтение  с  интонациями  и

паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие  осознанности  и

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).

Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме

под диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением
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гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для

анализа. Наблюдение над значением слова.

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

изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных

игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.

Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твердости  и

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

стол, конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  е,  ю,  я;  в  словах  с

непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,

знака переноса, абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,

значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и

многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за

использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и

того же слова.  Различение однокоренных слов и синонимов,  однокоренных слов и

слов  с  омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми

морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и

служебные.

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать

имена  собственные.  Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего

рода.  Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по

падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.

Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение

принадлежности  имен существительных к  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический

разбор имен существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение

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

1 Изучается во всех разделах курса.
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ин. Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и

множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.

Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».

Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения

глаголов  (практическое  овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по

родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов:  образование  падежных  форм  имен  существительных  и  местоимений.

Отличие предлогов от приставок.

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

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их

сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:

повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске

(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными

членами без союзов и с союзами и,  а,  но. Использование интонации перечисления в

предложениях с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,

использование  разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”.
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сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);

безударные  падежные  окончания  имен  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

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

числа (пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где

происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного

мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора

(начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение

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

прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том  числе  при
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общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения

с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,

рассуждение).

Текст.  Признаки текста.  Смысловое единство предложений в тексте.  Заглавие

текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование

порядка предложений и частей текста (абзацев).

План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных

текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;

использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания

определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство

человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнет

формироваться  позитивное  эмоциональноценностное  отношение  к  русскому  и

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и

письменном общении (в  том числе  с  использованием средств  ИКТ)  потребность  в
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального

общего  образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные

представления  о  нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться

в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой  выбора

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,  необходимые для

успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных

мнений  и  координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:

научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры;

сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,

овладеет умением проверять написанное;

получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой,

лексикой, словообразованием (морфемикой),  морфологией и синтаксисом; в объеме

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,

простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования

общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)

универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную

образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при
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продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне

образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

– различать звуки и буквы;

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,

парные/непарные звонкие и глухие;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях

и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска

необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объеме

представленного в учебнике материала);

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,

корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться
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– выполнять  морфемный  анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»

Выпускник научится:

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:

– подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);

– оценивать уместность использования слов в тексте;

– выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;

–  с  учетом совокупности выявленных признаков (что называет,  на какие

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:

– проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать

правильность проведения морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями,  к которым они

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
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Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;

– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

– определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию

предложения;

– находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;

– выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,

дополнения, обстоятельства;

– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать

правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);

– определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

– писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80 слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;

– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

– подбирать примеры с определенной орфограммой;
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

– при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающие  предотвратить  ее  в  последующих

письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:

– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  

и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;

– самостоятельно озаглавливать текст;

– составлять план текста;

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:

– создавать тексты по предложенному заголовку;

– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пересказывать текст от другого лица;

– составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

– корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения  культуры

речи;

– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе

над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;

оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный

текст с исходным (для изложений) и с назначением,  задачами, условиями общения

(для самостоятельно создаваемых текстов);
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

4.Тематическое планирование

Тематическое планирование 1 класс.

№
Наименование разделов и тем Всего

часов
1 Добукварный период 19
2 Букварный период 71
3 Послебукварный период 2
4 Наша речь 2
5 Текст, предложение, диалог 3
6 Слова, слова, слова… 3
7 Слово и слог. Ударение 6
8 Звуки и буквы 25
9 Повторение 1

Итого: 132 часа

Добукварный период 
Фонетика и орфоэпия
Звуки  речи.  Смыслоразличительные  качества  звуков.  Единство  звукового

состава  слова и  его  значения.  Интонационное выделение  звуков в  слове.  Звуковой
анализ  слова.  Число  и  последовательность  звуков  в  слове.  Изолированный  звук
(выделение,  называние,  фиксация  фишкой).  Сопоставление  слов,  различающихся
одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава
слова,  отражающей  качественные  характеристики  звуков  (гласные  и  согласные,
твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких
согласных звуков.

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.

Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Ударение.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка.

Графика
Звук и буква.  Буква как знак звука.  Позиционный способ обозначения звуков

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё,
ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции.

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Гигиенические  требования  при  письме.  Выработка  правильной  осанки,

наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при
письме и  рисовании.  Начертание  письменных заглавных и строчных  букв.  Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
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Развитие  мелких  мышц  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Приемы  правильного
списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча
- ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под
диктовку  отдельных  слов  и  предложений  (три  -  пять  слов  со  звуками  в  сильной
позиции).  Сравнительный  анализ  буквенных  записей  слов  с  разными  позициями
согласных звуков.

 
Букварный период 
Чтение
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

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

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

Письмо
Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение
разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,
написание  которых  не  сходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и
последовательности правильного списывания текста.

        Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
        Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

знаками, знака переноса.
 
Послебукварный период 
Слово и предложение
Слово как  объект  изучения.  Материал  для  анализа.  Значение  слова.  Слово  и

предложение. Различение. Наблюдение над значением слова. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.
Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в
конце предложения (ознакомление).

Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу -

щу, жи - ши);
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения

термина);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

прослушивании.
Составление  рассказов  по  серии  сюжетных  картинок.  Сочинение  небольших

рассказов  повествовательного  характера  (по  материалам собственных  игр,  занятий,
наблюдений).  Восстановление  деформированного  текста  повествовательного
характера.

Тематическое планирование 2 класс.

№
Наименование разделов и тем Всег

о часов
1 Наша речь 3
2 Текст 2
3 Предложение 13
4 Слова, слова, слова 16
5 Звуки и буквы 25

6
Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками
22

7 Части речи 42
8 Повторение 13

Итого: 136
часов

Наша речь (3 ч.)
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык

— средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание,
говорение,  чтение,  письмо,  внутренняя  речь).  Особенности  устной,  письменной  и
внутренней речи.

Текст (2 ч.)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в
тексте.

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений
в тексте. Озаглавливайте текста и его частей.

Общее  представление  о  типах  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.
Обучение  составлению  повествовательного  и  описательного  текстов,  текста-
рассуждения.

Изложение.  Изложение  повествовательного  текста  по  вопросам  под
руководством учителя.

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным
словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись
под руководством учителя.
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Речевая  этика:  сфера  употребления,  типовые  ситуации  использования  слов
просьбы,  благодарности,  приветствия,  прощания.  Написание  поздравительной
открытки.

Предложение (13 ч.)
Предложение  как  единица  речи.  Членение  речи  на  предложения.  Роль

предложений в речи.  Наблюдение над значением предложений, различных по цели
высказывания  и  интонации  (без  терминологии),  интонирование  предложений.
Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на
письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное
оформление  диалогической  речи  и  соответствующая  ему  интонационная  окраска
устного диалога.

Главные  и  второстепенные  члены  предложения,  их  назначение.  Основа
предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  —  главные  члены  предложения.  Способы
определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении.
Упражнение  в  распознавании  главных  и  второстепенных  членов  предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения
пар  слов,  связанных  по  смыслу.  Распространение  предложений  второстепенными
членами.  Составление  предложений  по  данному  подлежащему  (сказуемому),  из
набора  слов,  по  опорным  словам,  схеме,  рисунку,  демонстрационной  картине,
заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… (16 ч.)
Слово  и  его  значение.  Общее  представление  о  лексическом  значении  слова.

Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы.
Антонимы.  Наблюдение  над  употреблением  в  речи  однозначных,  и  многозначных
слов,  антонимов,  синонимов,  выбор  нужного  и  точного  слова,  соответствующего
предмету  мысли.  Работа  со  словарями  учебника  (толковым,  орфоэпическим,
орфографическим, словарем синонимов и антонимов).

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова
как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов  (горе — гора, смелый —
храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня
в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием
корня в однокоренных словах.

Слово,  слог,  ударение.  Уточнение  представлений  о  слове  и  слоге  как
минимальной  произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.
Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять
в  слове  слоги,  обозначать  ударение,  распознавать  ударные  и  безударные  слоги.
Упражнение  в  правильном  орфоэпическом  произношении  слов  (алфавит,  багеты,
магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем.

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упр. в переносе
слов.

Звуки и буквы. (26 ч.)
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Звуки и буквы. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и
буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение.
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные  признаки  гласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне
однокоренных  слов  и  форм одного  и  того  же  слова.  Особенности  проверяемого  и
проверочного  слов.  Введение  правила.  Способы  проверки  написания  гласной  в
безударном  слоге  корня.  Слова  с  безударной  гласной,  не  проверяемой  ударением.
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Буквы,  обозначающие согласные звуки.  Согласный звук  [й']  и буква  «и краткое».
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными.
Твердые  и  мягкие  согласные  звуки,  способы  обозначения  их  на  письме  гласными
буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания  чк,
чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие
согласные  звуки,  обозначение  шипящих  звуков  буквами.  Правописание  слов  с
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.

Разделительный  мягкий  знак,  его  роль  в  слове.  Правописание  слов  с
разделительным мягким знаком.

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости  согласных  звуков  в  конце  слова  и  перед  согласным.  Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких
согласных  в  конце  слова  и  перед  согласным  в  корне  слова.  Введение  правила.
Сопоставление  правил  обозначения  буквами  гласных  в  безударном  слоге  корня  и
парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и
форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящ. звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-
ЩА (21 ч.)

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь.

Части речи. (42 ч.)
Слова  — названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их

отнесенность  к  определенной  части  речи.  Имя  существительное  как  часть  речи
(ознакомление  с  лексическим  значением  имени  существительного  и  вопросами,  на
которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные
и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их
распознавании.  Собственные  и  нарицательные  имена  существительные  (общее
представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах
людей,  кличках  животных,  названиях  стран,  городов,  деревень,  рек,  озер  и  др.).
Правописание  собственных  имен  существительных.  Число  имен  существительных.
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных
только  в  одном  числе  (ножницы,  молоко).  Формирование  умения  воспроизводить
лексическое  значение  имен  существительных,  различать  имена  существительные  в
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные
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по  значению.  Совершенствование  навыка  правописания  имен  существительных  с
изученными орфограммами.

Глагол  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением  глагола  и
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов.
Изменение  глаголов  по  числам.  Правописание  глаголов  с  частицей  не.  Глаголы  в
прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением
имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении  и  в  словосочетании.  Единственное  и  множественное  число  имен
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные
по значению. 

Местоимение  как  часть  речи.  Общее  представление  о  личных местоимениях.
Роль местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространенных  предлогов  (в,  на,  из,  к,  от,  на,  с,  у,  над,  под)  с  именами
существительными.  Упражнение  в  распознавании  предлогов,  в  правильном
употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами
существительными.

Повторение (13 ч.) 
Речь  устная  и  письменная.  Текст.  Предложение.  Главные  и  второстепенные

члены  предложения.  Части  речи.  Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Способы  обозначения
буквами  гласных  и  согласных  звуков  в  слове.  Правописание  слов  с  изученными
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и
многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слов.  Смысловой,  звуковой,
звуко-буквенный анализ слов.

Тематическое планирование 3 класс.

№
Наименование разделов и тем Всего

часов
1 Язык и речь 2

2
Текст. Предложение. 

Словосочетание.
13

3 Слово в языке и речи 18
4 Состав слова 15
5 Правописание частей слова 25
6 Части речи 58
7 Повторение 5

Итого: 136 часов

Раздел 1:«Язык и речь» (2 ч)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык,  его  назначение  и  его  выбор  в  соответствии  с  целями  и  условиями

общения.
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Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.

Раздел 2:«Текст. Предложение. «Словосочетание» (13 ч)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,

основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы
текстов:  повествование,  описание,  рассуждение.  Формирование  навыка  смыслового
чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  учебными  целями  и
задачами  (это  учебное  действие  формируется  при  изучении  всего  курса  русского
языка).

Предложение (повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге)
Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции

картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,

побудительные;  по  интонации:  восклицательные  и  невосклицательные.  Знаки
препинания в конце предложений.

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории
главного города России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма.

Предложения  с  обращением  в  начале,  середине,  конце  предложения  (общее
представление).

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины В.
Д. Поленова «Золотая осень».

Повторение и уточнение представлений о составе предложения.
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий).
Распространённые и нераспространённые предложения.
Разбор предложения по членам.
Формирование  навыков  работы  с  графической  и  текстовой  информацией  —

таблицы и памятки.
Простое и сложное предложения (общее представление).
Запятая  внутри  сложного  предложения.  Словосочетание.  Связь  слов  в

словосочетании.  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слова  при
помощи вопроса.

Контрольный диктант № 1 (входной)
Контрольный диктант № 2 по теме «Текст. Предложение. Словосочетание»

Раздел 3:«Слово в языке и речи» (18 ч)
Повторение  и  уточнение  представлений.  Номинативная  функция  слова,

понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения;  однозначные  и  многозначные
слова,  слова в  прямом и  в  переносном значении;  синонимы,  антонимы.  Омонимы.
Использование омонимов в речи.

Слово  и  словосочетание.  Фразеологизмы.  Значения  фразеологизмов  и  их
использование в речи.

Развитие  интереса  к  происхождению  слов,  к  истории  возникновения
фразеологизмов.

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста.Обучающее
изложение. «Подарки для ёлочки».
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Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи
(имени  существительном,  имени  прилагательном,  глаголе,  местоимении)  и  их
признаках.

Формирование  умений  видеть  красоту  и  образность  слов  русского  языка  в
пейзажных зарисовках текста.

Развитие  речи.  Коллективное  составление  рассказа  по  репродукции  картины
И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды».

Имя числительное (общее представление).
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных

(родственных) словах, о корне слова.
Проект «Рассказ о слове».
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений).
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.
Правописание  слов  с  ударными  (сочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу)  и

безударными  гласными  в  корне.  Согласные  звуки  и  буквы  для  их  обозначения.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце
слова и перед согласными в корне.

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным
знаком.

Проект №1 «Создаём словарь»
Контрольный диктант № 3 по теме « Слово в языке и речи»

Раздел 4:«Состав слова» (15 ч)
Однокоренные слова. Корень слова. Чередование согласных в корне. Сложные

слова.  Развитие  интереса  к  истории  языка,  изменениям,  происходящим  в  нём.
Окончание.  Формы слова.  Приставка.  Суффикс.  Значение  этих  значимых частей  в
слове.

Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины А.А.  Рылова «В голубом
просторе».

Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые
слова,  их  употребление  в  речи.  Разбор  слова  по  составу.  Ознакомление  со
словообразовательным словарём.

Формирование  навыка  моделирования  слов.  Редактирование  предложений  с
неуместным употреблением в нём однокоренных слов.

Проект №2 «Семья слов»
Контрольный диктант № 4 по теме « Состав слова»
Раздел 5:«Правописание частей слова» (25 ч)
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях

слова.
Формирование  умений  ставить  перед  собой  орфографическую  задачу,

определять  пути  её  решения,  решать  её  в  соответствии  с  изученным  правилом.
Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической
задачи. Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославянского
происхождения  и  их  «следы»  в  русском  языке.  Формирование  уважительного
отношения к истории языка.

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов
и перед  согласным в  корне.  Правописание  слов с  непроизносимыми согласными в
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корне.  Правописание  слов  с  удвоенными  согласными.  Правописание  суффиксов  и
приставок.  Правописание  приставок  и  предлогов.  Правописание  слов  с
разделительным (ъ) твёрдым знаком.

Развитие речи. Обучающее изложение. «Клесты».
Проект № 3 «Составляем орфографический словарь»
Контрольный диктант № 5 за 2 четверть 
Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание частей слова»
Раздел 6:«Части речи» (58 ч)
Имя существительное (27 ч)
Имя прилагательное (14 ч)
Местоимение (3 ч.)
Глагол (14 ч.)
Части  речи  (повторение  и  уточнение  представлений).  Части  речи:  имя

существительное,  имя  прилагательное,  имя  числительное,  местоимение,  глагол,
предлог, частица не, союз (общее представление). Имя существительное. Повторение
и уточнение представлений. Значение и употребление имён существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.

Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.  Правописание  имён
собственных

Проект: «Тайна имени». Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени;
развитие мотивов к проведению исследовательской работы.

Число  имён  существительных,  изменение  имён  существительных  по  числам.
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд)

Развитие речи. Обучающее изложение. «Лев».
Род  имён  существительных:  мужской,  женский,  средний.  Имена

существительные  общего  рода  (первое  представление).  Формирование  навыка
культуры речи: норм согласования (лесная мышь, вкусная карамель, листва облетела и
др.)  Формирование нравственных представлений о качествах  и свойствах личности
(жадности, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.)

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода
(рожь, тишь, вещь)

Изменение  имён  существительных  по  падежам.  Склонение  имён
существительных Начальная форма имени существительного. Определение падежа, в
котором  употреблено  имя  существительное.  Морфологический  разбор  имени
существительного. Обобщение знаний об имени существительном.

Развитие  речи.  Составление  сочинения  по  репродукции  картины  К.Ф.  Юона
«Конец зимы. Полдень»

Имя прилагательное. Обогащение словарного запаса именами прилагательными.
Повторение  и  уточнение  представлений  об  имени  прилагательном.  Связь  имени
прилагательного  с  именем  существительным.  Синтаксическая  функция  имени
прилагательного в предложении.

Воспитывать чувство прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и
репродукциями  картин  русских  художников.  Текст-описание.  Художественное  и
научное описание. Использование имён прилагательных в тексте-описании.

Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Формы  имён  прилагательных.  Род  имён  прилагательных.  Изменение  имён

прилагательных  по  родам  (в  единственном  числе).  Зависимость  рода  имени
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прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён
прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).

Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам,
Зависимость  формы  числа  имени  прилагательного  от  формы  числа  имени

существительного.
Падеж имён прилагательных (общее представление).
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного
от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.
Обобщение  знаний  об  имени  прилагательном.  Морфологический  разбор  имени
прилагательного..

Развитие  речи.  Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины А.А.
Серова «Девочка с персиками».

Проект: «Имена прилагательные в загадках»
Личные  местоимения.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица.  Личные

местоимения  единственного  и  множественного  числа.  Род  местоимений  3-го  лица
единственного  числа.  Изменение  личных  местоимений  3-го  лица  в  единственном
числе по родам. Морфологический разбор местоимений.

Формирование бережного отношения к природе.
Развитие речи. Обучающее изложение. «Кошкин выкормыш».
Глагол.  Повторение  и  уточнение  представлений  о  глаголе.  Значение  и

употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам.
Формы  глагола.  Начальная  (неопределённая  форма  глагола).  Глагольные

вопросы:  «что  делать?»  и  «что  сделать?».  Число  глаголов.  Изменение  глаголов  по
числам.

Времена  глагола:  настоящее,  прошедшее  и  будущее.  Изменение  глаголов  по
временам.

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном числе).
Родовые  окончания  глаголов  (-а,  -о).  Правописание  частицы  не  с  глаголами.
Обобщение знаний о глаголе.

Морфологический разбор глагола.
Проект № 4 «Тайна имени»
Проект № 5 «Имена прилагательные в загадках»
Контрольный диктант № 7 по теме «Имя существительное»
Контрольный диктант № 8 по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант за год № 9 по изученному материалу.

Раздел 7:«Повторение» (5 ч)
Обобщение  изученного  о  слове,  предложении.  Звуки  речи  и  звуки  природы.

Правописание безударных гласных.
Развитие речи. Обучающее изложение. «Гнездо».
Однокоренные  слова.  Правописание  приставок  и  предлогов.  Правописание

значимых  частей  слов.  Правописание  имён  собственных.  Правописание  окончаний
имён прилагательных.

Тематическое планирование 4 класс.
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№
Наименование разделов и

тем
Всего

часов
1 Повторение 9
2 Предложение 7
3 Слово в языке и речи 16
4 Имя существительное 37
5 Имя прилагательное 26
6 Местоимение 6
7 Глагол 24
8 Повторение 11

Итого: 136 часов

Слушание. 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для

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

Чтение. 
Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации,  содержащейся в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических

требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. 
Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и

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

Графика. 
Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого
(ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми  согласными.  Использование  небуквенных  графических  средств:
пробела  между  словами,  знака  переноса,  абзаца.  Знание  алфавита:  правильное
название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение

которых требует  уточнения.  Определение значения слова по тексту  или уточнение
значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,
антонимах,  омонимах,  фразеологизмах  Наблюдение  за  использованием  в  речи
синонимов и антонимов, фразеологизмах.

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

Морфология. 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто?
и  что?  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.
Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение
падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности
имён  существительных  ко  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имён
существительных. 

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

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

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

Имя числительное. Значение и употребление в речи. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов:  образование  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений.
Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их

сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:
повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске
(интонации):  восклицательные  и  невосклицательные.  Нахождение  главных  членов
предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и  второстепенных
членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами  в  словосочетании  и  предложении.  Нахождение  и  самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами.
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  способов

выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши 1 , ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
• сочетания чк, чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,

рожь, мышь); 
•  безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

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

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

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

происходит  общение.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.
п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том
числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в
условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими  русским  языком.  Практическое
овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определённую  тему  с
использованием разных типов речи (описание,  повествование,  рассуждение).  Текст.
Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста
(абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,
корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным  планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения;  сочинения  -  повествования,  сочинения  -  описания,  сочинения  -
рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение
Пояснительная записка

Цель  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной

организацией основной образовательной программы начального общего образования

предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником

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

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего
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школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития  и состояния

здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования;

– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;

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

проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного

и поликонфессионального состава;
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути

и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных

действий, познания и освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших

выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества

и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом особенностей

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —

с  переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
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новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного

развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться

и способности к организации своей деятельности:  принимать,  сохранять цели и

следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками

в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и

межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до

11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном

уровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,

оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во

внутреннем  плане,  знаковосимволическое  мышление,  осуществляемое  как

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов

и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития

детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и т. д.,  связанные  с  возрастными,

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей

младшего школьного возраста.
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При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с

активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше

особенности уровня начального общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение

и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих

формированию и оценке.

Планируемые результаты:

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС НОО,  образовательной

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  уточняя  и

конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых

системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

206



моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к

реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный материал,  имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы —  зоны  ближайшего

развития ребенка;

– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными

действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении

знаний,  расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,  а  также знаний и

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов

призвано дать  ответ  на  вопрос о  смысле изучения данного предмета,  его  вкладе в

развитие личности обучающихся.  Планируемые результаты представлены в первом,

общей  целевом  блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным

разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие

их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих

целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
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исключительно неперсонифицированной информации,  а  полученные  результаты

характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится».  Критериями отбора данных результатов

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть

освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и

по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся,  ведется с  помощью заданий базового уровня,  а  на уровне действий,

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного

уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит

возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного

предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные

обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В
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повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для

обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  материала  и/или  его

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  Оценка достижения этих

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и

использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично

задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  — предоставить  возможность  обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых

ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является

препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет

достижения  планируемых  результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать

посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчеркивает  тот

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся

планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при

получении начального общего образования.
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Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной

литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями

изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов

Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения программы предмета  «Литературное  чтение»
достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника,
ориентированную  на  процессы  самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»
отражают  освоение  младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и
отношений,  развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,
традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,
приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на
практике 

Гражданско-патриотическое воспитание:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине,
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской
Федерации,  понима-  ние  естественной связи  прошлого  и  настоящего  в  культуре
общества;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе
восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей  русской
литературы и творчества народов России;

— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений 

Духовно-нравственное воспитание:

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности
каждого  человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,
доброжелательности  и  других  моральных  качеств  к  родным,  близким  и  чужим
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;
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— сознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;

— выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством
накопления  и  систематизации  литературных  впечатлений,  разнообразных  по
эмоциональной окраске;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического
и морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание:

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,
к  различным  видам  искусства,  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  готовность  выражать  своё
отношение в разных видах художественной деятельности;

— приобретение   эстетического   опыта   слушания,   чтения  и  эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;

— понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных
средств, создающих художественный образ 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия:

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

Трудовое воспитание:

— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное
потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическое воспитание:

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека
и животных, отражённых в литературных произведениях;

— неприятие действий, приносящих ей вред 

Ценности научного познания:

— ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной
картине  мира,  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

— овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и
жизненных задач;

— потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии
средствами  литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений
фольклора и художественной литературы, творчества писателей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у
обучающихся  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные
действия:

базовые логические действия:
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,
устанавливать аналогии;

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

произведения по темам, жанрам и видам;
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),

восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи
на основе предложенного алгоритма;

— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике
поступков героев;

базовые исследовательские действия:
— определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,

ситуации;
— сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть
— целое, причина — следствие);

— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведённого  наблюдения  (опыта,  классификации,  сравнения,
исследования);

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;

работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или

на основании предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
сети Интернет;

— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
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К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
коммуникативные универсальные учебные действия:

общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблю-  дать  правила

ведения диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

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

выступления 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия:

самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по
учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержания
предметной  области,  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися  в  различных  учебных  ситуациях  и  жизненных  условиях  и
представлены по годам обучения 

1 КЛАСС
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
— понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения  в

различных  жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения  для
личного  развития,  находить  в  художественных  произведениях  отражение
нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок
букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 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
времена года;

— различать прозаическую (и стихотворную) и стихотворную речь;
— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (устного  народного

творчества)  и художественной литературы (загадки,  пословицы,  потешки,  сказки
(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на
вопросы по фактическому содержанию произведения;

— владеть  элементарными  умениями  анализа  текста
прослушанного/прочитанного  произведения:  определять  последовательность
событий  в  произведении,  характеризовать  поступки  (положительные  или
отрицательные)  героя,  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  использованием
словаря;

— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:
отвечать  на  вопросы  о  впечатлении  от  произве-  дения,  использовать  в  беседе
изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание
произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы,
рисунки, предложенный план;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, постановки ударения;
— составлять  высказывания  по  содержанию   произведения  (не  менее  3

предложений) по заданному алгоритму;
— сочинять  небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не  менее 3

предложений);
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному
алгоритму;

— обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей 

2КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
— объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в
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различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в
соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее,
ознакомительное,  поисковое выборочное,  просмотровое выборочное),  находить в
фольклоре  и  литературных  произведениях  отражение  нравственных  ценностей,
традиций,  быта,  культуры  разных  народов,  ориентироваться  в  нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений;

— читать  вслух  целыми словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные по восприятию и небольшие по 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
времена года;

— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма);

— понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного  произведения:
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;

— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,
пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о
животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы (литературные
сказки, рассказы, стихотворения, басни);

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять
тему  и  главную  мысль,  воспроизводить  последовательность  событий  в  тексте
произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный);

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет)
героя  и  выражения  его  чувств,  оценивать  поступки  героев  произведения,
устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать
героев  одного  произведения  по  предложенным  критериям,  характеризовать
отношение автора к героям, его поступкам;

— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом
и переносном значении;

— осознанно  применять  для  анализа  текста  изученные  понятия  (автор,
литературный герой, тема, идея,  заголовок, содержание произведения, сравнение,
эпитет);

— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица
героя, от третьего лица;

— читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  постановки  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/учебнике  по  обложке,  оглавлению,  аннотации,
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иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;
— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге;
— использовать  справочную  литературу  для  получения  дополнительной

информации в соответствии с учебной задачей 

3КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и

художественной   литературы,   находить  в  фольклоре  и  литературных
произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры
разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- тексте
изученных произведений;

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое
выборочное);

— читать  вслух  целыми словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные
произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать  наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  с  изученной
тематикой произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты;
— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности

стихотворного  произведения  (ритм,  рифма,  строфа),  отличать  лирическое
произведение от эпического;

— понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к
учебным и художественным текстам;

— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,
пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о
животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы (литературные
сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить  примеры  произведений
фольклора разных народов России;

— владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в
тексте  произведения,  выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план
текста (вопросный, номинативный, цитатный);

— характеризовать  героев,  описывать  характер  героя,  давать  оценку поступкам
героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь
между  поступками,  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного
произведения  и  сопоставлять  их  поступки  по  предложенным  критериям  (по
аналогии или по контрасту);

— отличать  автора  произведения  от  героя  и  рассказчика,  характеризовать
отношение  автора  к  героям,  поступкам,  описанной  картине,  находить  в  тексте
средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
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использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом
и  переносном  значении,  средств  художественной  выразительности  (сравнение,
эпитет, олицетворение);

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод,
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить
монологическое и диалогическое  высказывание  с  соблюдением орфоэпических и
пунктуационных  норм,  устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы,
подтверждать свой ответ примерами из текста;  использовать в беседе изученные
литературные понятия;

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от
лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

— при  анализе  и  интерпретации  текста  использовать  разные  типы  речи
(повествование,  описание,  рассуждение)  с  учётом  специфики  учебного  и
художественного текстов;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие
эпизоды из произведения;

— составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  основе
прочитанного/прослушанного  текста  на  заданную  тему  по  содержанию
произведения  (не  менее  8  предложений),  корректи-  ровать  собственный
письменный текст;

— составлять  краткий  отзыв  о  прочитанном  произведении  по  заданному
алгоритму;

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение
прочитанного произведения;

— использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку,
оглавление,  аннотацию,  иллюстрации,  предисловие,  приложения,  сноски,
примечания);

— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного
списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге;

— использовать  справочную  литературу,  включая  ресурсы  сети  Интернет  (в
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей 

4 КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать  значимость  художественной  литературы  и  фольклора  для

всестороннего развития личности человека,  находить в произведениях отражение
нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и
мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;

— демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому
чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и  произведений  устного
народного творчества: формировать собственный круг чтения;
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— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое
выборочное);

— читать  вслух  целыми словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные
произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать  наизусть  не  менее  5  стихотворений  в  соответствии  с  изученной
тематикой произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты;
— различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности

стихотворного  произведения  (ритм,  рифма,  строфа),  отличать  лирическое
произведение от эпического;

— понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- мулировать вопросы
(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;

— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,
пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о
животных,  бытовые и волшебные),  приводить примеры произведений фольклора
разных народов России;

— соотносить  читаемый  текст  с  жанром  художественной  литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных
жанров литературы России и стран мира;

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять
тему  и  главную  мысль,  последовательность  событий  в  тексте  произведения,
выявлять связь событий, эпизодов текста;

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, со- ставлять портретные
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями,
чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  по  самостоятельно
выбранному  критерию  (по  аналогии  или  по  контрасту),  характери-  зовать
собственное  отношение  к  героям,  поступкам;  находить  в  тексте  средства
изображения  героев  (портрет)  и  выражения  их  чувств,  описание  пейзажа  и
интерьера,  устанавливать  причинно-следственные  связи  событий,  явлений,
поступков героев;

— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом
и  переносном  значении,  средства  художественной  выразительности  (сравнение,
эпитет, олицетворение, метафора);

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод,
смысловые  части,  композиция,  сравнение,  эпитет,  олицетворение,  метафора,
лирика, эпос, образ);

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  норм  русского
литературного  языка  (норм  произношения,  словоупотребления,   грамматики);
устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе
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прослушанного/прочитанного  текста,  подтверждать  свой  ответ  примерами  из
текста;

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать
(устно)  подробно,  выборочно,  сжато (кратко),  от лица героя,  с  изменением лица
рассказчика, от третьего лица;

— читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  постановки  ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

— составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  заданную  тему  по
содержанию  произведения  (не  менее  10  предложений),  писать  сочинения  на
заданную  тему,  используя  разные  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение),  корректи-  ровать  собственный  текст  с  учётом  правильности,
выразительности письменной речи;

— составлять  краткий  отзыв  о  прочитанном  произведении  по  заданному
алгоритму;

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от
имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не
менее 10 предложений);

— использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку,
оглавление,  аннотацию,  иллюстрации,  предисловие,  приложения,  сноски,
примечания);

— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного
списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге;

— использовать  справочную  литературу,  включая  ресурсы  сети  Интернет  (в
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей 

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;
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– различать способ и результат действия;

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного

внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и

в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том

числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном

сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее  эффективных способов  решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
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– строить логическое  рассуждение,  включающее установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной

поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию

партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в  сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего

дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе

осознания  и  развития  дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с

художественной  литературой.  У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в

систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя.  Младшие

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят

кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и

эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную

литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать

мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства
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как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с

некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный

жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему

обучению  и  систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет

достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,

сформированы универсальные действия,  отражающие учебную самостоятельность и

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и

справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой

деятельности.

Школьники научатся  вести диалог в  различных коммуникативных ситуациях,

соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного

(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами

рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)

стихотворные  произведения.  Они получат  возможность  научиться  выступать  перед

знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для

практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на

практическом  уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила

групповой работы.
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Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

– читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста

прозаические  произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после

предварительной подготовки;

– использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с

целью чтения (для всех видов текстов);

– ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-

популярного  текста,  понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при

прослушивании): 

–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  воспроизводить в воображении словесные художественные образы и

картины жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки персонажей,

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и

устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке

главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной

литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание
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текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,

описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по

содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой

справочной литературы; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:

– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,

опираясь на содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

– для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь  на  содержании  текста;  составлять  характеристику

персонажа;интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,

структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте

напрямую, например,  объяснять  явления природы,  пояснять  описываемые события,

соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,

самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными

нормами (только для художественных текстов);

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов

текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать

вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт

(для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать собственное суждение;

– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

– устанавливать ассоциации с  жизненным опытом,  с  впечатлениями от

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится:

– осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:

– работать с тематическим каталогом;

– работать с детской периодикой;

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных

произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной

выразительности);
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– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,

олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная  и  авторская  литература,

структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя

его событиями;

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:

– вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих

лиц или неодушевленного предмета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации

или отзыва;
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– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию

прочитанного (прослушанного) произведения;

– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

– работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное

(прослушанное,  созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение

задач  общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач

жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной

деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у

обучающихся логического,  нагляднообразного и знаковосимволического мышления,

исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования

псевдологического мышления.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования

к  результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая

обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной

литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия

художественной  литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта

общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.

При  получении   начального  общего  образования  важным  средством  организации

понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и

отображаемой действительности является выразительное чтение.
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Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с

героями  литературных  произведений  посредством  эмоциональнодейственной

идентификации;

– основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим

историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

– нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

– умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины

событий и поступков персонажей;

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя

аудиовизуальные средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную

последовательность событий и действий героев произведения;

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной

информации.

Содержание учебного предмета

Виды речевой и читательской деятельности

  Аудирование (слушание)

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение

различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение

отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  определение

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
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вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному

произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с

индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать

текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  чтение

предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание

смысловых особенностей  разных по виду и  типу текстов,  передача  их с  помощью

интонирования.

Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,

ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте

необходимую информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,

описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста

на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами

информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как

источник  необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:

содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды
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информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели

книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к

детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия

произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих

нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных

средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по

иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-

выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,

характеризующих героя и событие.  Анализ (с помощью учителя),  мотивы поступка

персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,

имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через

поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
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текста  на  части,  определение  главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,

озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде  назывных

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного

высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:

характеристика героя произведения (отбор слов,  выражений в тексте,  позволяющих

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,

позволяющих  составить  данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и

сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций,

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  Понимание

заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение

особенностей  учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).

Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов  былин,  легенд,

библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с

простейшими  приемами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста.  Деление текста на части.

Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма

деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста

(выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:

понимать вопросы,  отвечать  на них и  самостоятельно задавать  вопросы по тексту;

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку

зрения  по  обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных

произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме

или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в

высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом

специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текста.  Передача

впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,

изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и

использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с

учетом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,  классиков детской

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального

характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные  для  восприятия  младших

школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;

детские периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о

Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические

произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,

метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,

художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),

рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –  узнавание,

различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).

Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях

построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных

произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом

и  использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,

последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);

изложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного  произведения  (текст  по  аналогии),  репродукций  картин

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
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2.2.2.3. Родной язык
Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область

«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»)  включает  пояснительную

записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы

учебного предмета, тематическое планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  русского

родного  языка,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,  характеристику  основных

содержательных линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном

плане.

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам  обучения,

основные  методические  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся

средствами учебного предмета «Родной язык (русский)».

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за

период  обучения,  а  также  предметные  результаты  по  родному  русскому  языку  за

каждый год обучения.

В  тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по

выделенным  содержательным  линиям,  раскрывается  характеристика  деятельности,

методы и формы, которые целесообразно использовать при изучении той или иной

темы.

Примерная  рабочая  программа  по  родному  языку  (русскому)  на  уровне

начального  общего  образования  подготовлена  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 05. 2021 г. № 286

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования»,  зарегистрирован  Министерством  юстиции

Российской  Федерации  05.07.2021  г.  № 64100),  Концепции  преподавания  русского

языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждена  распоряжением

Правительства  Российской  Федерации  от  9  апреля  2016  г.  №  637-р),  а  также

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе

воспитания.
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ  ЯЗЫК

(РУССКИЙ)»

Примерная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»

разработана  для  организаций,  реализующих программы  начального  общего

образования.  Программа  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи

учителю  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Родной  язык

(русский)», ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и

активные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю:

1)  реализовать  в  процессе  преподавания  родного  языка  (русского)  современные

подходы  к  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

обучения,  сформулированных  в  Федеральном  государственном  образовательном

стандарте начального общего образования;

2)  определить  и  структурировать  планируемые  результаты обучения  и  содержание

учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  по  годам  обучения  в  соответствии  с

ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального общего

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

методического  объединения  по  общему  образованию);  Примерной  программой

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию, протокол от 2  июня 2020  г. №  2/20);

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные

виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

Содержание  программы  направлено  на  достижение  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в  части

требований,  заданных  Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное

чтение».
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ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ  ЯЗЫК

(РУССКИЙ)»

Целями изучения русского родного языка являются:

-  осознание  русского  языка  как  одной  из  главных  духовно-нравственных

ценностей  русского  народа;  понимание  значения  родного  языка  для  освоения  и

укрепления  культуры  и  традиций  своего  народа,  осознание  национального

своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса  к  родному

языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а

через него  — к  родной культуре;

-  овладение  первоначальными  представлениями  о  единстве  и  многообразии

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка

среди  других  языков  народов  России;  воспитание  уважительного  отношения  к

культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой  межнационального

общения;

-  овладение  первоначальными  представлениями  о  национальной  специфике

языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических

единиц  с  национально-культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского

литературного  языка  и  русском  речевом  этикете;  овладение  выразительными

средствами, свойственными русскому языку;

-  совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых

единиц,  анализировать  и  классифицировать  их,  оценивать  их  с  точки  зрения

особенностей картины мира, отраженной в языке;

-  совершенствование умений работать с  текстом,  осуществлять элементарный

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,

обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его

использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;

развитие потребности к речевому самосовершенствованию;

-  приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
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 МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ  ЯЗЫК  (РУССКИЙ)»  В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в

предметную  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  и

является обязательным для изучения. 

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»,  представленное  в

Примерной  рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  НОО,  Примерной  основной

образовательной программе основного общего образования.

ОСНОВНЫЕ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  ЛИНИИ  ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение

потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания

национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родной  язык

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский)

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины,

не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса

«Русский  язык».  В  содержании  предмета  «Родной  язык  (русский)»

предусматривается  расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему

системному  устройству  языка,  а  к   вопросам  реализации  языковой  системы  в

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка

с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом.  Программа  учебного

предмета  отражает  социокультурный  контекст  существования  русского  языка,  в

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную

культурно-историческую обусловленность.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как

живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии  подвижности  и

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс,

имеющий частный характер,  школьный курс  русского  родного  языка  опирается  на
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содержание основного курса,  представленного в образовательной области «Русский

язык  и  литературное  чтение»,  сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные

содержательные  линии  настоящей  программы  соотносятся  с  основными

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников

как  носителей  языка  способности  ориентироваться  в  пространстве  языка  и  речи,

развитие  языковой  интуиции;  изучение  исторических  фактов  развития  языка;

расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение

учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются три блока.

Первый  блок   —  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее»  —  включает

содержание,  обеспечивающее  расширение  знаний  об  истории  русского  языка,  о

происхождении слов,  об изменениях значений общеупотребительных слов.  Данный

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа,

сведения  о  национально-культурной  специфике  русского  языка,  об  общем  и

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование

первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного

языка,  развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое

освоение норм современного русского литературного  языка  (в рамках изученного);

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка

во всех сферах жизни.

Третий блок  —  «Секреты речи и текста»  — связан с совершенствованием

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных

навыков  младших  школьников  (умениями  определять  цели  общения,  адекватно

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого
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этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать

собственные  тексты  разных  функционально  смысловых  типов,  жанров,

стилистической принадлежности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ  ЯЗЫК  (РУССКИЙ)»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные результаты  при

реализации основных направлений воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:

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

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;

осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и

языка межнационального общения народов России;

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

в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций  при  работе  с  художественными

произведениями;

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

примеров из художественных произведений; 

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах

поведения  и  правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в

художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:

признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный

жизненный и читательский опыт;

проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с

использованием  адекватных  языковых  средств  для  выражения  своего  состояния  и
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чувств;

неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и

морального  вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием

недопустимых средств языка);

эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и

самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

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

жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной)  при  поиске

дополнительной информации в процессе языкового образования;

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого

этикета и правил общения;

трудового воспитания:

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное

отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой

деятельности,  интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания:

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

неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:

первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в   том  числе

первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих

целостной научной картины мира);

познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
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самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению

русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  познавательные  универсальные

учебные действия.

Базовые логические действия:

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять  существенный  признак  для  классификации  языковых  единиц;

классифицировать языковые единицы;

находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе

предложенного  учителем алгоритма наблюдения;  анализировать  алгоритм действий

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при

анализе языковых единиц;

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на

основе  предложенного  алгоритма,  формулировать  запрос  на  дополнительную

информацию;

устанавливать причинно следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым

материалом, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового

объекта, речевой ситуации;

сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения,

исследования);  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа
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предложенного языкового материала;

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:

выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения

запрашиваемой информации, для уточнения;

согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,

справочникам, учебнику);

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных

представителей)  правила  информационной безопасности  при  поиске  информации в

Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о

происхождении слова, о синонимах слова);

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую

информацию в соответствии с учебной задачей;

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;

самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  лингвистической

информации.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалоги и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
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соответствии с речевой ситуацией;

готовить  небольшие публичные выступления о  результатах  парной и  групповой

работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини  исследования,  проектного

задания;

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

выступления.

Совместная деятельность:

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

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

предложенного  учителем  формата  планирования,  распределения  промежуточных

шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её

достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат

совместной работы;

проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,

самостоятельно разрешать конфликты;

ответственно выполнять свою часть работы;

оценивать свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и

орфографических ошибок;

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;

находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить
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орфографическую и пунктуационную ошибку;

сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,

объективно оценивать их по предложенным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  течение  четырёх  лет

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как

отражению  культуры,  включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство

русского  народа,  осмысление  красоты  и  величия  русского  языка;  приобщение  к

литературному  наследию  русского  народа;  обогащение  активного  и  пассивного

словарного запаса,  развитие у обучающихся культуры владения родным языком во

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и

письменной речи, правилами речевого этикета;  расширение знаний о родном языке

как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и

жанров.

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения,

обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (дом,  одежда),  понимать

значение устаревших слов по указанной тематике;

—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического

значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

—осознавать смыслоразличительную роль ударения;

—соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного);
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—выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации;

—уместно  использовать  коммуникативные  приёмы  диалога  (начало  и  завершение

диалога и др.);

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации общения;

—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём

наиболее существенные факты.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;

—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения,

обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (одежда,  еда,  домашняя

утварь,  детские  забавы,  игры,  игрушки),  понимать  значение  устаревших  слов  по

указанной тематике;

—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического

значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого

общения;

—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,

менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта  (в  рамках

изученных тем);  осознавать  уместность  их употребления в  современных ситуациях

речевого общения;

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
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—соблюдать  основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного

языка:  выбирать  из нескольких возможных слов то слово,  которое наиболее точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;

—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического

значения слова;

—пользоваться  учебными  фразеологическими  словарями,  учебными  словарями

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений;

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации;

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации общения;

—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и о  культуре русского народа;

—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отличать

главные  факты  от  второстепенных;  выделять  наиболее  существенные  факты;

устанавливать логическую связь между фактами;

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,

комментирование ответа или работы одноклассника;

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;

—создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в  народных

праздниках.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;

—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
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связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми;  слова,

называющие  природные  явления  и  растения;  слова,  называющие  занятия  людей;

слова, называющие музыкальные инструменты);

—распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения;

наблюдать  особенности  их  употребления  в  произведениях  устного  народного

творчества и произведениях детской художественной литературы;

—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического

значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого

общения;

—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,

менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта  (в  рамках

изученных тем);  осознавать  уместность  их употребления в  современных ситуациях

речевого общения;

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного

языка (в рамках изученного);

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

—использовать  учебный  орфоэпический  словарь  для  определения  нормативного

произношения слова, вариантов произношения;

—выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;

—правильно  употреблять  отдельные  формы  множественного  числа  имён

существительных;

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные

с  нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени  прилагательного  в

числе, роде, падеже;

—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического

значения слова;

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;
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—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации;

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;

—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и о  культуре русского народа;

—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отличать

главные  факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,

устанавливать логическую связь между фактами;

—проводить  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных  текстов  или  их

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и

т. п.), определять языковые особенностей текстов;

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;

—создавать  тексты-повествования  об  участии  в  мастер-классах,  связанных  с

народными промыслами;

—создавать  тексты-рассуждения  с  использованием  различных  способов

аргументации;

—оценивать  устные и  письменные речевые высказывания  с  точки  зрения точного,

уместного и выразительного словоупотребления;

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью

более точной передачи смысла.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми;  с

качествами и чувствами людей; родственными отношениями);

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов

и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской

художественной литературы;
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—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;

—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического

значения слова;

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого

общения;

—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,

менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта  (в  рамках

изученных тем);  осознавать  уместность  их употребления в  современных ситуациях

речевого общения;

—соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного);

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного

языка (в рамках изученного);

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

—выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;

—заменять  синонимическими  конструкциями  отдельные  глаголы,  у  которых  нет

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные

с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое

выражено глаголом в форме прошедшего времени);

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;

—соблюдать  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы  при  записи

собственного текста (в рамках изученного);

—пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического

значения слова, для уточнения нормы формообразования;

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;

—пользоваться  учебным этимологическим  словарём для  уточнения  происхождения

слова;
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—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации;

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

—использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и о  культуре русского народа;

—владеть  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поисковым)  научно-

познавательных  и  художественных  текстов  об  истории  языка  и  культуре  русского

народа;

—анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отличать

главные  факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,

устанавливать логическую связь между фактами;

—соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать

причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами

текста;

—составлять план текста, не разделённого на абзацы;

—приводить объяснения заголовка текста;

—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного

текста: пересказывать текст с изменением лица;

—создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в  народных

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;

—создавать  текст  как  результат  собственного  мини-исследования;  оформлять

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме;

—оценивать  устные и  письменные речевые высказывания  с  точки  зрения точного,

уместного и выразительного словоупотребления;

—редактировать  предлагаемый  письменный  текст  с  целью  исправления  речевых

ошибок или с целью более точной передачи смысла;
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—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,

сравнения,  установления  причинно   следственных  связей.  Ориентация  в

морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения

слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-

символических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования

(например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования  модели

(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для

формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное

развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и

планирующую функции.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного

русского алфавита.

Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:  оформление  красной  строки  и

заставок.

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  обозначающие

предметы традиционного русского быта: 1)  дом в старину: что как называлось (изба,

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) как называлось то, во

что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.)
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Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).

Проектное задание. Словарь в картинках.

Раздел 2. Язык в действии 

Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения.

Звукопись в стихотворном художественном тексте.

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об

истории языка и культуре русского народа.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры,

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  называющие

предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и

орудия  труда  (например,  ухват,  ушат,  ступа,  плошка,  крынка,  ковш,  решето,

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,

тюря,  полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).

Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда,

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских
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пословиц  и  поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение

фразеологизмов,  имеющих в разных языках общий смысл,  но различную образную

форму (например,  ехать в  Тулу со  своим самоваром (рус.);  ехать в  лес  с  дровами

(тат.).

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.

Практическая работа.  Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок,  в

которых есть слова с необычным произношением и ударением.

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.

Совершенствование орфографических навыков.

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала и др.,  сохранение

инициативы  в  диалоге,  уклонение  от  инициативы,  завершение  диалога  и  др.

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в

учебно-научной  коммуникации:  формы  обращения;  различение  этикетных  форм

обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой  ситуации;  использование

обращений ты и вы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:

лексический повтор, местоименный повтор.

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об

участии в народных праздниках.

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста:  различение главных
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фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление

логической связи между фактами.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  связанные  с

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,  правда  —

ложь, друг  — недруг, брат  — братство — побратим).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  называющие

природные  явления  и  растения  (например,  образные  названия  ветра,  дождя,  снега;

названия растений).

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  называющие

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).

Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,

Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце  и  т.  п.):  уточнение  значений,

наблюдение  за  использованием  в  произведениях  фольклора  и  художественной

литературы.

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.)

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и

различную  оценку,  как  специфика  русского  языка  (например,  книга,  книжка,

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька

и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,

падежа  имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления
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отдельных  грамматических  форм  имён  существительных  (например,  форм

родительного  падежа  множественного  числа).  Практическое  овладение  нормами

правильного  и  точного  употребления  предлогов,  образования  предложно-падежных

форм  существительных  (на  практическом  уровне).  Существительные,  имеющие

только  форму  единственного  или  только  форму  множественного  числа  (в  рамках

изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления.

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.

Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов

аргументации (в рамках изученного).

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания

и формы (в пределах изученного в основном курсе).

Смысловой анализ  фольклорных и  художественных  текстов  или  их  фрагментов

(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,  притч  и  т.  п.).

Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их

фрагментов.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 Ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  связанные  с

качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,  доброжелательный,

благодарный,  бескорыстный);  связанные  с  обучением.  Лексические  единицы  с

национально-культурной  семантикой,  называющие  родственные  отношения

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).

Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например,

от корки до корки,  вся семья вместе,  так и душа на месте  и т.  д.).  Сравнение с

пословицами и поговорками других народов.  Сравнение фразеологизмов из разных
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языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.

Русские слова в языках других народов.

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение

опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов.)  Сравнение  толкований  слов  в

словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других

народов.

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и

будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений

(на пропедевтическом уровне).

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в   рамках  изученного).

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.

Различные  виды  чтения  (изучающее  и  поисковое)  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.

Приёмы работы с примечаниями к тексту.

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.

Соотношение  частей  прочитанного  или  прослушанного  текста:  установление

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами

текста.  Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
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уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и

собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;

сопоставление  первоначального  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт

использования учебных словарей в процессе редактирования текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке
Пояснительная записка

Цель  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной

организацией основной образовательной программы начального общего образования

предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником

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

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего

школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития  и состояния

здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования;

– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;
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– выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,

проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного

и поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути

и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных

действий, познания и освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
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– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших

выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества

и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом особенностей

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —

с  переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей

новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного

развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться

и способности к организации своей деятельности:  принимать,  сохранять цели и

следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками

в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
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межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до

11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном

уровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,

оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во

внутреннем  плане,  знаковосимволическое  мышление,  осуществляемое  как

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов

и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития

детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и т. д.,  связанные  с  возрастными,

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей

младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с

активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше

особенности уровня начального общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение

и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих

формированию и оценке.

Планируемые результаты:

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и

конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых

системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к

реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный материал,  имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы —  зоны  ближайшего

развития ребенка;
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знаний,  расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,  а  также знаний и

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов

призвано дать  ответ  на  вопрос о  смысле изучения данного предмета,  его  вкладе в

развитие личности обучающихся.  Планируемые результаты представлены в первом,

общей  целевом  блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным

разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие

их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих

целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты

характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится».  Критериями отбора данных результатов

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть

освоена подавляющим большинством детей.
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Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и

по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся,  ведется с  помощью заданий базового уровня,  а  на уровне действий,

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного

уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит

возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного

предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные

обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для

обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  материала  и/или  его

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  Оценка достижения этих

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и

использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично

задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
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достижения  планируемых  результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать

посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчеркивает  тот

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся

планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при

получении начального общего образования.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной

литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями

изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов

Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного

в  преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального

способа оценки знаний;
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам

решения задач;

– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,

ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении

и поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим

и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
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– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного

внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и

в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том

числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее  эффективных способов  решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

270



– строить логическое  рассуждение,  включающее установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной

поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию

партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в  сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке

Выпускник научится: 

–  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для

всех видов текстов); 
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сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной

литературы;

 –  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для

художественных текстов); 

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать

вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение; 

–  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства; 

–  составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание). 

–  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

–  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная  и  авторская  литература,

структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

–  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

художественного текста.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач

общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,

реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения

обучающимися  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач

жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной

деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у

обучающихся логического,  нагляднообразного и знаковосимволического мышления,

исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования

к  результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая

обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной

литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия

художественной  литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта

общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.

При  получении   начального  общего  образования  важным  средством  организации

понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и

отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
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– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с

героями  литературных  произведений  посредством  эмоциональнодейственной

идентификации;

– основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим

историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

– нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

– умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины

событий и поступков персонажей;

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя

аудиовизуальные средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную

последовательность событий и действий героев произведения;

– умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной

информации.

     Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов 

«Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа» 

Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. 

Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком», Народные 76 песни. Героическая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая
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песня «Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге,

о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» 

Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки. Сумасшедшая птица, В.П. Астафьев. 

Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб, 

«Времена года» 

В. Бианки «Лесная газета», И. Анненский. Снег, М.М. Пришвин. Рассказы о 

весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Самостоятельное чтение 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 

царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев 

«Илья»; былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. 

Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин 

«Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие…». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности 

учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие 

умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением

рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоциональносмысловые значения. Развитие умения 

при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

276



открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять 

краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа 

и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в

3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 

былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

Тематическое планирование

1 класс 

Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное

чтение на родном (русском) языке» в течение 33 недель (1 ч раз в 2 недели) 

№ 
п/п

Тема Количество
часов

1 Сказки, загадки,
небылицы

7 

2 И в шутку и
всерьёз

4 

3 Рассказы о детях и
для детей

3 

4 Я и мои друзья 3 
Итого 17 ч

2 класс
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Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное

чтение на родном (русском) языке» в течение 34 недель (1 ч раз в 2 недели) 

№ Наименование разделов Всего часов

1 Россия - наша Родина 2 

2 Фольклор нашего народа 5 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года 5 

Итого 17 ч

3 класс

Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное

чтение на родном (русском) языке» в течение 34 недель (1 ч раз в 2 недели) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Устное народное творчество 3
2 Поэтическая тетрадь 2
3 Великие русские писатели 3
4 Поэтическая тетрадь 3

5
Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок 

4

6 Зарубежная литература 2
Итого: 17 ч

4 класс

Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное

чтение на родном (русском) языке» в течение 34 недель (1 ч раз в 2 недели) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Летописи. Былины. Жития 2
2 Чудесный мир классики 2
3 Поэтическая тетрадь 1
4 Литературные сказки 3

5 Делу время – потехе час 1

6 Страна детства 1
7 Природа и мы 2
8 Родина 1
9 Страна Фантазия 1
10 Зарубежная литература 3

Итого: 17 ч
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2.2.2.5. Иностранный язык
Предметное содержание речи

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских

произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных

фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в

магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия.  Виды спорта и спортивные

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные

принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,

предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Любимое

время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:

название,  столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

– этикетные диалоги в  типичных ситуациях бытового,  учебнотрудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

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

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,

рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

– речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на

изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью  средств

коммуникации.

В русле чтения

Читать:

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

– про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с

праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном учебном
плане отводится 204 часа, соответственно по 68 часов ежегодно. В процессе изучения
английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие цели:

•  формирование умений общаться  на  английском языке  на  элементарном уровне с
учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

•  приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского
языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с
зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
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•  развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком; 

•  воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
иностранного языка .

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной
школе направлено на решение следующих задач:

-формирование  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  общения,
позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  освоение
элементарных лингвистических  представлений,  доступных  младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;

-обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших  школьников  к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и  воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,  ролевых
играх; в ходе овладения языковым материалом; 

-развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;

-развитие  у  младших  школьников  представлений  о  языке,  науки  конкретного
предмета,  усвоение  учащимися  элементарных  терминов  и  понятий,  осознанное
оперирование  ими;
-интеграции  обучения,  развития  и  воспитания,  определяющий  необходимость
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника,
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.

-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.

-развитие  у  младших  школьников  представлений  о  языке,  науки  конкретного
предмета,  усвоение  учащимися  элементарных  терминов  и  понятий,  осознанное
оперирование  ими;
–  интеграции  обучения,  развития  и  воспитания,  определяющий  необходимость
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника,
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти
и  воображения;  мотивации  к  дальнейшему  изучению  английского  языка  на
последующих ступенях школьного образования

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

-наблюдение,  сравнение  и  элементарный  анализ  языковых  явлений  (звуков,  букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 

281



-  умение  действовать  по  образцу  и  по  аналогии  при  составлении  собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики; 

-умение  списывать  слова,  предложения,  текст  на  иностранном  языке,  а  также
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии
с  решаемой  учебной  задачей,  например,  с  целью формирования  орфографических,
лексических или грамматических навыков; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.

-приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счет
проигрывания  на  иностранном  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;

-развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координированной
работы  с  разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,
рабочей  тетрадью,  языковым  портфелем,  аудиоприложением,  мультимедийным
приложением и т. д.), умением работы в группе.

II. Общая характеристика учебного предмета.

Изучение  иностранного  языка  начинается  со  2  класса.  Учащиеся  данного  возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени
и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Иностранный язык (в
том числе английский)  входит в общеобразовательную область «Филология».  Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых  информационных
технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции  школьников,
совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает  статус
предмета  «иностранный  язык»  как  общеобразовательной  учебной  дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и  межкультурное  общение  с  носителями  языка.  Иностранный  язык  ,  как  учебный
предмет характеризуется : 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,  географии,
математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Данная рабочая программа выполняет три основные функции.

Информационно-методическая  функция   позволяет  участникам  образовательного
процесса получить представление о целях,  содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного
предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей начального
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образования.

Организационно-планирующая  функция позволяет  рассмотреть  возможное
направление развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта
начального  общего  образования  по  конкретному  учебному  предмету  с  учетом  его
специфики  и  логики  учебного  процесса.  Реализация  организационно-планирующей
функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и
качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию  речи,  коммуникативным умениям,  к  отбору  языкового  материала  и  к
уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой
для сравнения полученных в ходе контроля результатов.

Основные содержательные линии.

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:

●коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;

● языковые средства и навыки пользования ими;

● социокультурная осведомленность;

●общеучебные и специальные учебные умения.

Основной  содержательной  линией  из  четырех  перечисленных  являются
коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой  результат  овладения
иностранным  языком  на  данном  этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных
умений  предполагает  овладение  языковыми  средствами,  а  также  навыками
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом,
языковые навыки представляют собой часть  названных сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с
социокультурной  осведомленностью  младших  школьников.  Все  указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Обучение  перечисленным видам речевой  деятельности  происходит  во взаимосвязи.
Однако  наблюдается  некоторое  устное  опережение,  вызванное  объективными
причинами:  овладение  письменными  формами  общения  (чтением  и  письмом),
связанное  с  необходимостью формирования  техники  чтения  и  письма,  происходит
более  медленно.  Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности
уравнивается только к концу обучения в начальной школе.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка во 2-4 классе, по 2
часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного
учебного времени в объеме 10 % (20–22 часа) для реализации авторских подходов,
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.

IV.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  у  учащихся  будут  сформированы  личностные,  метапредметные  и
предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностными результатами являются

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

- осознание себя гражданином своей страны;

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами  изучения английского языка в начальной школе
являются:

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;

-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты:

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

-  сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;

-  будут  заложены основы коммуникативной культуры,  т.  е.  способность  ставить  и
решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;

-  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные
учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной
учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на  следующей  ступени
образования.
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Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

•  участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

•  составлять  небольшое описание предмета,  картинки,  персонажа;  •  рассказывать  о
себе, своей семье, друге.

Аудирование

Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально  реагировать  на  услышанное;  •  воспринимать  на  слух  в
аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших  сообщений,  рассказов,
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Чтение

Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; • читать
вслух небольшой текст,  построенный на изученном языковом материале,  соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;

•  читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в
основном на изученном языковом материале;

• читать про себя и находить необходимую информацию.

Письмо

Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

•  писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню  рождения  (с
опорой на образец);

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все  буквы английского
алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,  слов);  •  пользоваться
английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

•  списывать  текст;  •  восстанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой  учебной
задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
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нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

•  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

•  употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в
единственном  и  множественном числе;  глагол-связку  tobe;  глаголы в  Present,  Past,
FutureSimple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.

V. Содержание учебного предмета английского языка.

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующие темы:

2 класс (68 часов)

Подготовительный этап ( 7 часов)

Поехали! Знакомство. Введение в предмет.  Мои буквы Алфавит a-h .  Знакомство с
английскими  буквами  (a-h).  Мои  буквы  Алфавит  i-q.  Знакомство  с  английскими
буквами  (i-q).  Мои  буквы  Алфавит  r-z.  Знакомство  с  английскими  буквами  (r-z).
Буквосочетания sh, ch. Учимся читать. Обучение навыкам чтения. Буквосочетания th,
ph. Обучение навыкам чтения. Заглавные буквы алфавита. Обучение навыкам чтения.
Привет. Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной диалогической
речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство с новыми
лексическими единицами. Семья. Обучение устной монологической и диалогической
речи.

Вводный модуль: Привет! Я и Моя семья! ( 4 часа)
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Привет. Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной диалогической
речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство с новыми
лексическими единицами. Семья. Обучение устной монологической и диалогической
речи. 

Модудь 1. Мой дом! (11 часов)

Мой дом.  Предметы мебели.  Знакомство  с  новыми лексическими единицами.  Мой
дом. Формирование навыков чтения. Где Чаклз? Знакомство с новыми лексическими
единицами.  Где  Чаклз?  Обучение  устной монологической  речи.  В  ванной  комнате
Знакомство  с  новыми лексическими единицами.  В ванной комнате!  Формирование
навыков чтения. Забавы в школе. Обучение устной монологической и диалогической
речи.  Проектная  работа  «Моя  комната»  Сады  в  Великобритании.  Сады  в  России.
Формирование навыков чтения. Городская мышь и деревенская мышь. Формирование
навыков  чтения.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала.  Модуля.  Мне
нравится английский. Проверочная работа модуля 1.

Модудь 2. Моя любимая еда! (11 часов)

Мой  день  рождения!  Числительные  1-10.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами. Мой день рождения! Обучение устной монологической и диалогической
речи.  Вкусный  шоколад!  Продукты  питания.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.  Вкусный  шоколад!  Чем  угощают  на  празднике?  Обучение  устной
диалогической  речи.  Моя  любимая  еда.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.  Моя  любимая  еда.  Закрепление  лексико-грамматического  материала.
Забавы в школе. Типичная русская еда. Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка
о  сельской  и  городской  мышке.  Формирование  навыков  чтения.  Теперь  я  знаю.
Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится английский. Проверочная
работа модуля 2.

Модудь 3. Мои животные! (11 часов)

Мои  животные.  Модальный  глагол  «мочь»,.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.  Мои  животные.  Формирование  навыков  чтения.  Я  умею  прыгать.
Тренировка в речи глагола «мочь». Знакомство с новыми лексическими единицами. Я
умею прыгать. Глаголы движения. Обучение устной монологической и диалогической
речи.  В  цирке.  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  В  цирке.
Формирование  грамматических  навыков.  Веселье  в  школе.  Животные  в  России.
Формирование  навыков  чтения.  Любимые  животные  в  России  и  Великобритании.
Формирование  навыков  чтения.  проектная  работа  «Я  умею  Сказка  о  сельской  и
городской мышке. 

Формирование  навыков  чтения.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала.
Модуля. Мне нравится английский. 

Проверочная работа модуля 3.

Модудь 4. Мои игрушки (11 часов)

Мои  игрушки.  Предлоги  местонахождения.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами. Мои игрушки.  Части лица. Формирование навыков аудирования.  У нее
голубые глаза. Знакомство с новыми лексическими единицами. У нее голубые глаза.
Опиши игрушку.  Обучение  устной монологической  и  диалогической  речи.  Мишка
просто великолепен! 
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Знакомство с новыми лексическими единицами. Мишка просто великолепен! Правила
чтения.  Буква  Yy.  Формирование  навыков  чтения.  Забавы  в  школе.  Закрепление
изученного лексического материала. Проектная работа «Моя игрушка» Магазины, где
продаются  мишки  Тедди.  Старые  русские  игрушки.  Знакомство  с  новыми
лексическими  единицами.  Сказка  о  сельской  и  городской  мышке.  Формирование
навыков  чтения.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала.  Модуля.  Мне
нравится английский. Проверочная работа модуля 4.

Модудь 5. Я люблю лето! (13 часов)

Мои каникулы. Притяжательные местоимения.  Знакомство с новыми лексическими
единицами/ Мои каникулы. Какая сегодня погода? Обучение устной монологической
и  диалогической  речи.  Ветрено!  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами/
Ветрено!  Времена  года.  Формирование  навыков  чтения.  Волшебный  остров.
Знакомство с новыми лексическими единицами/ Волшебный остров. Обучение устной
монологической  и  диалогической  речи.  Забавы  в  школе.  Формирование  навыков
чтения.  Проектная  работа  «Мои  каникулы»  Праздники  в  России.  Формирование
навыков  чтения.  Сказка  о  сельской  и  городской  мышке.  Формирование  навыков
чтения.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала.  Модуля.  Мне  нравится
английский.  Проверочная  работа модуля 5.  Время шоу.  Пригласительная открытка.
Время шоу. Просмотр мультфильма. Обобщающее повторение. 

3 класс (68 часов)

Вводный модуль: Добро пожаловать! 2 ч. 

С  возвращением!  Повторение  фраз  приветствия  и  знакомства.  С  возвращением!
Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных.

Модудь 1. Школьные дни! (8 часов)

Снова  в  школу!  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Снова  в  школу!
Закрепление  изученной  лексики.  Школьные  предметы.  Знакомство  с  новыми
лексическими  единицами.  Школьные  предметы.  Весёлые  дни  в  школе.  Артур  и
Раскаль.  Формирование  навыков  устной  речи/  Оловянный  солдатик  Формирование
навыков  чтения  и  аудирования.  Школы  в  Соединённом  королевстве  и  России.
Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Теперь  я  знаю.  Закрепление
языкового материала модуля 1. Итоговый тест модуля 1.

Модудь 2. Семья (8 часов)

Новый  член  семьи!  Повторение  лексики  по  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами. Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма.
Счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами 

Счастливая семья. Артур и Раскаль. Участие в беседе о членах семьи, описание цвета
предметов,  использование  множественного  числа/.  Оловянный  солдатик.
Формирование  навыков  чтения,  аудирования.  Семьи  в  Австралии  и  Соединённом
королевстве.  Семьи  в  России.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала
модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

Модудь 3. Все, что я люблю

Он любит  желе!  Знакомство  с  новыми лексическими единицами.  Он любит  желе!
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Закрепление  пройденной  лексики.  Мой  чемоданчик  для  завтрака.  Знакомство  с
новыми лексическими единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весёлые дни в школе
Артур  и  Раскаль.  Закрепление  лексики  по  теме  «Еда».  Оловянный  солдатик.
Формирование навыков чтения. Перекус. Я обожаю мороженое. Знакомство с новыми
лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3.
Итоговый тест модуля 3.

Модудь 4. Идем и играем (9 часов)

Игрушки  для  маленькой  Бетси.  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.
Игрушки  для  маленькой  Бетси.  Закрепление  лексики  на  тему  «Игрушки.  В  моей
комнате. Знакомство с новыми лексическими единицами. В моей комнате. Забавы в
школе.  Артур  и  Раскаль.  Закрепление  грамматических  и  лексических  структур.
Оловянный  солдатик.  Формирование  навыков  чтения.  Каждый  любит  подарки!
Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Теперь  я  знаю.  Закрепление
языкового материала модуля 4. Особенные дни.

Модудь 5. Пушистые друзья! (8 часов)

Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные коровы.
Закрепление лексики по теме. Умные животные. Знакомство с новыми лексическими
единицами.  Умные  животные.  Весёлые  дни  в  школе.  Артур  и  Раскаль.  Изучение
числительных.  Оловянный  солдатик.  Формирование  навыков  чтения  и  перевода.
Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю.
Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5.

Модудь 6. Дом, милый дом! (8 часов)

Бабушка,  дедушка.  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Бабушка,
дедушка.  Изучение  предлогов  местонахождения.  Мой  дом.  Знакомство  с  новыми
лексическими  единицами.  Мой  дом.  Изучение  множественного  числа
существительных.  Забавы  в  школе.  Артур  и  Раскаль.  Оловянный  солдатик.
Формирование навыков чтения и перевода. Страноведение. Знакомство с видом домов
в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого.  Теперь я знаю. Закрепление языкового
материала модуля. Итоговый тест модуля 6.

Модудь 7. Выходной день (8 часов) 

Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами /
Мы  замечательно  проводим  время  Формирование  навыков  чтения  и  говорения.  В
парке.  Знакомство с новыми лексическими единицами.  В парке.  Артур и Раскаль .
Формирование  умения  говорить  о  действиях,  происходящих  в  данный  момент.
Оловянный  солдатик.  Формирование  навыков  чтения.  На  старт,  внимание,  марш!
Веселье  после  школы.  Теперь  я  знаю  /  Закрепление  языкового  материала  модуля.
Итоговый тест модуля 7.

Модудь 8. День ото дня (9 часов)

Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый день. Правила
чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми лексическими
единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур и Раскаль. Понятие разницы во
времени  в  разных  частях  мира.  Оловянный  солдатик.  Любимые  мультики.  Время
мультиков.  Беседа  об  американских  и  российских  героях  мультфильмов.  Теперь  я
знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 8. Особенны
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день. День матери!

4 класс (68 часов)

Вводный модуль. Добро пожаловать! ( 2 часа)

Снова вместе! Повторение фраз приветствия и знакомства. Снова вместе! Повторение
тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных.

Модудь 1. Семья и друзья ( 8 часов)

Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Одна
большая  счастливая  семья.  Закрепление  изученной  лексики.  Мой  лучший  друг.
Знакомство с новыми лексическими единицами . Мой лучший друг. Весело в школе.
Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и
аудирования.  Англоговорящие  страны  мира.  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест
модуля 1.

Модудь 2. Рабочий день ( 8 часов)

Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Больница
для животных! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Работай и играй!
Знакомство с новыми лексическими единицами.  Работай и играй!  Весело в школе.
Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и
аудирования.  Кем  хотят  стать  российские  дети?  Формирование  навыков  чтения,
говорения,  письма.  Теперь  я  знаю  Закрепление  языкового  материала  модуля  2.
Итоговый тест модуля 2.

Модудь 3. Вкусное Угощение! ( 8 часов)

Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами Фруктовый 
салат пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь блюдо! Знакомство с 
новыми лексическими единицами Приготовь блюдо! Весело в школе. Закрепление 
лексики по теме «Еда». Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 
Формирование навыков чтения и аудирования. Что на десерт? Что бы вы хотели к 
чаю? Теперь я знаю . Закрепление языкового материала модуля 3 Итоговый тест 
модуля 3.

Модудь 4. В зоопарке (8 часов)

Забавные  животные.  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Забавные
животные.  Закрепление  грамматических  и  лексических  структур.  Необычное  о
животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Необычное о животных!
Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс
и  три  медведя”.  Формирование  навыков  чтения  и  аудирования.  Прогулка  в  дикой
местности!  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Теперь  я  знаю.
Закрепление языкового материала модуля 4. Итоговый тест модуля 4.

Модудь 5. Где вы были вчера ? (8 часов)

Чаепитие!  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Чаепитие!  Закрепление
лексики  по  теме.  Наши  вчерашние  дни!  Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами. Наши вчерашние дни! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование
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навыков  чтения  и  перевода.  Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.  Формирование
навыков  чтения  и  аудирования.  Пожелания  ко  дню  рождения!  День  города.
Формирование  навыков  чтения  и  перевода.Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового
материала модуля. Итоговый тест модуля 5.

Модудь 6. Расскажи сказку (8 часов)

Заяц и  черепаха.  Знакомство с  новыми лексическими единицами.  Заяц и черепаха.
Изучение предлогов местонахождения.

Однажды! Знакомство с новыми лексическими единицами. Однажды. Весело в школе.
Артур и Раскаль . Формирование грамматических навыков. Сказка “ Голдилакс и три
медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Мир сказок! Формирование
навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля.
Итоговый тест модуля 6.

Модудь 7. Дни которые нужно помнить (8 часов)

Лучшее  время!  Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами.  Лучшее  время!
Формирование  навыков  чтения  и  говорения.  Волшебные  моменты.  Знакомство  с
новыми лексическими единицами.  Волшебные моменты!  Весело  в  школе.  Артур  и
Раскаль  .  Формирование  навыков  чтения  и  говорения.  Сказка  “  Голдилакс  и  три
медведя”.  Формирование  навыков  чтения  и  аудирования.  Дни,  которые  важно
помнить!  Формирование  навыков  чтения  и  говорения.  Теперь  я  знаю Закрепление
языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 7.

Модудь 8. Места, которые нужно посетить! (10 часов)

Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами . Хорошее
время  впереди!  Формирование  навыков  аудирования,письма.  Привет,  солнышко!
Знакомство с новыми лексическими единицами. Привет, солнышко! Весело в школе.
Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”.
Формирование навыков чтения и аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно!
Формирование  навыков  чтения.  Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового  материала
модуля. Итоговый тест модуля 8. 

Итоговая тестовая работа. Закрепление лексико-грамматических навыков

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и
межкультурного  общения,  в  том  числе  полученные  с  помощью  средств
коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,  характеристика
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(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

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

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь. 

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

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
project,  portfolio,  garage,  tennis).  Начальное  представление  о  способах
словообразования: суффиксация (суффиксы  -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th)
teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

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

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

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

Наречия времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия
степени  (much,  little,  very).  Количественные  числительные  до  100,  порядковые
числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with. 

Социокультурная осведомлённость

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с
названиями  стран  изучаемого  языка,  некоторыми  литературными  персонажами
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими  произведениями  детского  фольклора  (стихи,  песни)  на  иностранном
языке,  элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения,  принятого  в
странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

•  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например:  начинать  и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая; 
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• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

•  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при
наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомлённость  приобретаются
учащимися в  процессе  формирования коммуникативных умений в  основных видах
речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом
планировании. 

VI. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых каждой теме

2 класс

Раздел Тема Количество часов
1 Здравствуй, английский 

язык
16

2 Добро пожаловать в наш 
театр

16

3 Давайте говорить и читать 
по английски

20

4 Познакомься с моими 
друзьями

16

3 класс

Раздел Тема Количество часов
1 Добро пожаловать а зеленую

школу
16

2 Счастливые «зеленые» 
уроки

16

3 Поговорим о новом друге 20
4 Рассказываем истории и 

пишем письма друзьям
16

4 класс

Раздел Тема Количество часов
1 Любимое время года. 

Погода.
8

2 Мой дом 8
3 Мир вокруг меня. 8
4 Литературные персонажи 

популярных детских книг
8

5 В кругу семьи 10
6 Покупки. 10
7 Моя школа 16

Немецкий язык

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф.
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Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,

вошедших в активный словарь.

Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  немецкого  языка.  Нормы

произношения  звуков  немецкого  языка  (долгота  и  краткость  гласных,  оглушение

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения

на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложения  на

смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,

побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный вопросы)  предложений.

Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для

двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino,

die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er,

in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложений:  повествовательное,  побудительное,  вопросительное.  Общий  и

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.

Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным

именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich

lerne  Deutsch  sprechen.).  Безличные  предложения  (Es  ist  kalt.  Es  schneit.).

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … .

Простые  распространенные  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.

Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,  Futurum,

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein,

werden.  Глагол-связка  sein.  Модальные  глаголы  können,  wollen,  müssen,

sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
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Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной и  превосходной  степени,

образованные по правилам, и исключения.

Местоимения:  личные,  притяжательные  и  указательные  (ich,  du,  er,  mein,

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени

сравнения не по правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter,

nach, zwischen, vor.

Французский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  французского  алфавита.

Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent

grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов.

Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  французского  языка.  Нормы

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных,

отсутствие  редукции  неударных  гласных,  открытость  и  закрытость  гласных,

назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения

на смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической

группе,  фразе.  Фонетическое  сцепление  (liaison)  и  связывание  (enchaînement)  слов

внутри ритмических групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,

побудительного и вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для

двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные

представления о способах словообразования: суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, teur);

словосложение (grandmиre, petitsenfants).
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Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложения:  повествовательное,  побудительное,вопросительное.  Общий  и

специальный  вопросы.  Вопросительные  обороты  estce  que,  qu’estce  que  и

вопросительные слова qui,  quand, où, сombien,  pourquoi,  quel/quelle.  Порядок слов в

предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные

предложения.  Отрицательная  частица  ne … pas.  Простое  предложение  с  простым

глагольным  (Je  vais  а  l’école.),  составным  именным  (Ma  famille  est  grande.)  и

составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige.

Il  fait  beau.).  Конструкции  с’est,  се  sont,  il  faut,  il·y·a.  Нераспространенные  и

распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif):  le  présent,le

passé  composé,  le  futur  immédiat,le  futur  simple.  Особенности  спряжения  в  présent:

глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire).

Форма  passé  composé  наиболее  распространенных  регулярных  глаголов

(преимущественно рецептивно).

Неопределенная  форма  глагола  (l’infinitif).  Повелительное  наклонение

регулярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).

Существительные  мужского  и  женского  рода  единственного  и

множественного  числа  с  определенным/неопределенным/частичным/слитным

артиклем.  Прилагательные  мужского  и  женского  рода  единственного  и

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные

местоимения  в  функции  подлежащего.  Указательные  и  притяжательные

прилагательные.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).

Наиболее употребительные предлоги:  á,  de,  dans,  sur,  sous,  prés  de,  devant,

derrière, contre, chez, avec, entre.

Испанский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  испанского  алфавита.

Звуко-буквенные  соответствия.  Основные  буквосочетания.  Графическое  ударение

(acento  gráfico);  графическое  оформление  вопросительного  и  восклицательного

предложений. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов, вошедших в

активный словарь.

297



Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и  различение  на

слух всех звуков испанского языка. Нормы произношения гласных звуков (отсутствие

редукции  в  безударном  положении)  и  согласных  звуков  (отсутствие  смягчения,

озвончение). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).

Членение  предложения на  смысловые группы.  Связное  произношение  слов

внутри ритмических групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,

побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный вопросы)  предложений.

Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для

двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,

отражающие культуру испаноговорящих стран. Интернациональные слова (el cafè, el

doctor). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (ción, -

dad, dor).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложения:  повествовательное,  вопросительное.  Общий и  специальный  вопросы.

Вопросительные  слова  qué,  quién,  quándo,  dónde,  por  qué,  cómo.  Порядок  слов  в

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.),

составным  именным  сказуемым  (Mi  casa  es  bonita.)  и  составным  глагольным

сказуемым (Sabemos santar.). Безличные предложения (Hace calor.).

Предложения с конструкцией hay.

Простые  распространенные  предложения.  Предложения  с  однородными

членами. Сложносочиненные предложения с союзами y, pero.

Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple,

Pretérito  Indefinido.  Особенности  спряжения  в  Presente  и  Futuro  Simple  глаголов

индивидуального спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов. Глагол-

связка ser. Неопределенная форма глагола (Infinitivo).

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +infinitivo. Временнáя

конструкция ir a + infinitivo.
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Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с

определенным/неопределенным и нулевым артиклем.

Согласование прилагательных с существительными.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной и  превосходной  степени,

образованные по правилам, и исключения.

Местоимения:  личные  (в  функции  подлежащего  и  частично  дополнения),

притяжательные  (краткая  и  полная  формы),  указательные  местоимения  и

прилагательные.

Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др.

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: más, menos, mejor,

peor.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).

Наиболее употребительные предлоги:  a,  en,  de,  con,  para,  por,  sobre,  entre,

delante de, detrás de, después de и др.

Социокультурная осведомленность

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся

знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с  некоторыми  литературными

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями)

на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,

принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)

учебными умениями и навыками:

– пользоваться  двуязычным  словарем  учебника  (в  том  числе

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;

– пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,

схем, правил;

– вести словарь (словарную тетрадь);

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

– пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании

интернационализмов;
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– делать  обобщения на  основе структурнофункциональных схем простого

предложения;

– опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например, артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

– совершенствуют  приемы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,

приобретенные  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и

предложения из текста и т. п.);

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

– совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,

начинать  и  завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  беседу,

задавая вопросы и переспрашивая;

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера

(при наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная

осведомленность  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не

выделяются отдельно в тематическом планировании.

2.2.2.6. Математика и информатика
Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная  область

«Математика  и  информатика»)  включает  пояснительную  записку,  содержание

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое

по  годам  обучения,  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета

«Математика»  на  уровне  начального  общего  образования  и  тематическое

планирование изучения курса. 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,
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характеристику  психологических  предпосылок  к  его  изучению  младшими

школьниками;  место  в  структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных

учебных  действий  (УУД)  —  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных,

которые  возможно  формировать  средствами  учебного  предмета  «Математика»  с

учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах

предлагается  пропедевтический  уровень  формирования  УУД  В  познавательных

универсальных  учебных  действиях  выделен  специальный  раздел  «Работа  с

информацией».  С  учётом  того,  что  выполнение  правил  совместной  деятельности

строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция,

самоконтроль,  проявление  терпения  и  доброжелательности  при  налаживании

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном

разделе  —  «Совместная  деятельность».  Планируемые  результаты  включают

личностные,  метапредметные  результаты  за  период обучения,  а  также предметные

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В  тематическом  планировании  описывается  программное  со-  держание  по

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются

методы  и  формы  организации  обучения  и  характеристика  видов  деятельности,

которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы

(раздела). Представлены также способы организации дифференцированного обучения.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии

младшего  школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и

универсальных  действий  на  математическом  материале,  первоначальное  овладение

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а

также  будут  востребованы  в  жизни.  Изучение  математики  в  начальной  школе

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также

целей воспитания:

1  Освоение  начальных  математических  знаний  —  понимание  значения
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величин  и  способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для

разрешения  сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и

практические  задачи  средствами  математики;  работа  с  алгоритмами  выполнения

арифметических действий. 

2  Формирование  функциональной  математической  грамотности  младшего

школьника,  которая  характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-

познавательных  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). 

3  Обеспечение  математического  развития  младшего  школьника  —

формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного

воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др). 

4   Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса  к  изучению

математики  и  умственному  труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной

деятельности:  теоретического  и  пространственного  мышления,  воображения,

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных

навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности

младшего школьника: 

-  понимание  математических  отношений  выступает  средством  познания

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,

происходящих   в   природе  и  в  обществе  (хронология  событий,  протяжённость  по

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т д );

-  математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических

фигурах  являются  условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления

позволяет  ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятельность

302



(аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений;

опровергать или подтверждать  истинность  предположения). 

       Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить

величину,  форму,  выявить  зависимости  и   закономерности   их   расположения  во

времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических

явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В  начальной  школе  математические  знания  и  умения  применяются

школьником  при  изучении  других  учебных  предметов  (количественные  и

пространственные  характеристики,  оценки,  расчёты  и  прикидка,  использование

графических  форм  представления  информации).  Приобретённые  учеником  умения

строить  алгоритмы,  выбирать  рациональные  способы  устных  и  письменных

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а

также  различение,  называние,  изображение  геометрических  фигур,  нахождение

геометрических  величин  (длина,  периметр,  площадь)  становятся  показателями

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В  Примерном  учебном  плане  на  изучение  математики  в  каждом  классе

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе —

132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Младший  школьник  достигает  планируемых  результатов  обучения  в

соответствии  со  своими  возможностями  и  способностями.  На  его  успешность

оказывают  влияние  темп деятельности  ребенка,  скорость  психического  созревания,

особенности  формирования  учебной  деятельности  (способность  к  целеполаганию,

готовность  планировать  свою  работу,  самоконтроль и т. д.).

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,

представленные  по  годам  обучения,  отражают,  в  первую  очередь,  предметные
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достижения  обучающегося.  Также  они  включают  отдельные  результаты  в  области

становления  личностных  качеств  и  метапредметных  действий  и  умений,  которые

могут  быть  достигнуты  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым  подчеркивается,  что

становление  личностных  новообразований  и  универсальных  учебных  действий

осуществляется средствами математического содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Математика»  в  начальной  школе  у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

—осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к

жизненным  ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека;  развития

способности  мыслить,  рассуждать,  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

возраста, взрослым и пожилым людям;

—работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт  применения  математических

отношений 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;

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

следующие универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:

1) Базовые логические действия:

—устанавливать  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

успешного решения учебных и житейских за- дач;

—представлять  текстовую  задачу,  её  решение  в  виде  модели,  схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

2) Базовые исследовательские действия:

—проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных

разделов курса математики;

—понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:

различать,  характеризовать,  использовать  для  решения  учебных  и  практических

задач;

—применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,

перебор вариантов)

3) Работа с информацией:

—находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,

графическую информацию в разных источниках информационной среды;

—читать,  интерпретировать  графически  представленную  ин-  формацию

(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.
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Универсальные коммуникативные учебные действия:

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое

рассуждение;

—использовать  текст  задания  для  объяснения  способа  и  хода  решения

математической задачи; формулировать ответ;

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 

—  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать  выступления

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),

инструкция (на- пример, измерение длины отрезка);

—ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять

деформированные; составлять по аналогии;

—самостоятельно  составлять  тексты  заданий,  аналогичные  типовым

изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

1) Самоорганизация:

—планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность

учебных действий;

—выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,

предлагаемых в процессе обучения.

2) Самоконтроль:

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их;

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок;

3) Самооценка:

—предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,

предусматривать  способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,
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обращение  к  учебнику,  дополнительным  средствам  обучения,  в  том  числе

электронным);

—оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную

характеристику.

Совместная деятельность:

—участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между

членами  группы;  согласовывать   мнения  в  ходе  поиска  доказательств,  выбора

рационального способа, анализа информации;

—осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,

предвидеть  возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать

пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;

—пересчитывать  различные  объекты,  устанавливать  порядковый  номер

объекта;

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20

(устно 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

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка,

чертить отрезок заданной длины (в см);

—различать число и цифру;

—распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник,  прямоугольник

(квадрат), отрезок;

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе,

307



между, перед/за, над/под;

—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения

относительно заданного набора объектов/предметов;

—группировать  объекты  по  заданному  признаку;  находить  и  называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;

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

данное/данные из таблицы;

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

—распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;

—находить  число  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число  (в

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

—устанавливать  и соблюдать порядок при вычислении значения числового

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания

в пределах 100;

—выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание,  в  пределах

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием

таблицы умножения;

—называть  и  различать  компоненты  действий  умножения  (множители,

произведение); деления (делимое, делитель, частное);

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;

—использовать  при  выполнении  практических  заданий  единицы  величин

длины  (сантиметр,  дециметр,  метр),  массы  (килограмм),  времени  (минута,  час);

стоимости  (рубль,  копейка);  преобразовывать  одни  единицы  данных  величин   в

другие;

—определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину;  определять

время  с  помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними

соотношение «больше/меньше на»;

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу
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планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в

виде арифметического действия/действий, записывать ответ;

—различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаную,

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения

построений линейку, угольник;

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;

—находить  длину  ломаной,  состоящей  из  двух-трёх  звеньев,  периметр

прямоугольника (квадрата);

—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и

делать выводы;

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин,

геометрических фигур);

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);

—представлять  информацию  в  заданной  форме:  дополнять  текст  задачи

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке

(изображении геометрических фигур);

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;

—составлять (дополнять) текстовую задачу;

—проверять правильность вычислений.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

—находить  число  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число,  в

заданное число раз (в пределах 1000);

—выполнять  арифметические  действия:  сложение и вычитание  (в  пределах

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  однозначное

число  (в  пределах 100 — устно и письменно);
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—выполнять  действия  умножение  и  деление  с  числами  0  и  1;  деление  с

остатком;

—устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении  значения

числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего  арифметические

действия сложения, вычитания, умножения и деления;

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства

сложения;

—находить неизвестный компонент арифметического действия;

—использовать  при  выполнении  практических  заданий  и  решении  задач

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм,

килограмм),  времени  (минута,  час,  секунда),  стоимости  (копейка,  рубль);

преобразовывать одни единицы данной величины в другие;

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных

инструментов  длину,  массу,  время;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата

измерений; определять продолжительность события;

—сравнивать  величины  длины,  площади,  массы,  времени,  стоимости,

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;

—называть, находить долю величины (половина, четверть);

—сравнивать величины, выраженные долями;

—знать  и  использовать  при  решении  задач  и  в  практических  ситуациях

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и

деление величины на однозначное число;

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой

способ  решения),  оценивать  ответ  (устанавливать  его  реалистичность,  проверять

вычисления);

—конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить

прямоугольник, многоугольник на заданные части;

—сравнивать  фигуры  по  площади  (наложение,  сопоставление  числовых

значений);

—находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника
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(квадрата), используя правило/алгоритм;

—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения   со

словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый»,

 «если…,  то…»;  формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;

—классифицировать объекты по одному-двум признакам;

—извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  таблицах  с

данными  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,

расписание,  режим работы),  в  предметах  повседневной  жизни (например,  ярлык,

этикетка);

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять

действия по алгоритму;

—сравнивать  математические  объекты  (находить  общее,  различное,

уникальное);

—выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

—находить  число  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число,  в

заданное число раз;

—выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100

— устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000);

—вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными

числами;

—использовать  при  вычислениях  изученные  свойства  арифметических

действий;

—выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку

полученного  результата  по  критериям:  достоверность  (реальность),  соответствие
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правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;

—находить долю величины, величину по ее доле;

—находить неизвестный компонент арифметического действия;

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время,

вместимость, стоимость, площадь, скорость);

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр,

дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  времени

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости

(копейка,  рубль),  площади  (квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);

—использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях

соотношения  между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между

производительностью, временем и объёмом работы;

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,

температуру  (например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения

транспортного  средства;  определять  с  помощью  измерительных  сосудов

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;

—решать  текстовые  задачи  в  1—3  действия,  выполнять  преобразование

заданных  величин,  выбирать  при  решении  подходящие  способы  вычисления,

сочетая  устные  и  письменные  вычисления  и  используя,  при  необходимости,

вычислительные  устройства,  оценивать  полученный  результат  по  критериям:

достоверность/реальность, соответствие условию;

—решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью  (на

покупки,  движение  и  т.п.),  в  том  числе,  с  избыточными  данными,  находить

недостающую  информацию  (например,  из  таблиц,  схем),  находить  и  оценивать

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки;

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,

цилиндра,  конуса,  пирамиды;  распознавать  в  простейших  случаях  проекции

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

—выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей
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составной фигуры на  прямоугольники (квадраты),  находить  периметр  и  площадь

фигур, составленных из двух - трех прямоугольников (квадратов);

—распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения;

приводить пример, контрпример;

—формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок;

—классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно  установленным

одному-двум признакам;

—извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач

информацию,  представленную в  простейших  столбчатых  диаграммах,  таблицах  с

данными  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,

календарь,  расписание),  в  предметах повседневной жизни (например,  счет,  меню,

прайс-лист, объявление);

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;

—использовать  формализованные  описания  последовательности  действий

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм,

упорядочивать шаги алгоритма;

—выбирать рациональное решение;

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;

—находить все верные решения задачи из предложенных 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного 

предмета

«Математика  и  информатика».  При  получении   начального  общего

образования  этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся

познавательных  универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и

алгоритмических.

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов

при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа

достижения  поставленной  цели;  использования  знаковосимволических  средств  для

моделирования математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
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классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по

существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования

общего приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне

образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых

как для его обучения, так и для социализации.

Основное  содержание  обучения  в  примерной  программе  представлено

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

«Пространственные  отношения  и  геометрические  фигуры»,  «Математическая

информация». 

1 КЛАСС

Числа и величины

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

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

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

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр,  дециметр; установление

соотношения между ними. 

Арифметические действия

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. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры

Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника,

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация

Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  группы

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

Закономерность  в  ряду  заданных  объектов:  её  обнаружение,  продолжение

ряда. 

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

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины,

изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия

 (пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

—наблюдать  математические  объекты  (числа,  величины)  в  окружающем

мире;

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;

—наблюдать действие измерительных приборов;

—сравнивать два объекта, два числа;

—распределять объекты на группы по заданному основанию;

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;

—приводить примеры чисел, геометрических фигур;

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией:
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—понимать,  что  математические  явления  могут  быть  представлены  с

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;

—читать  таблицу,  извлекать  информацию,  представленную  в  табличной

форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—характеризовать  (описывать)  число,  геометрическую  фигуру,

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;

—комментировать ход сравнения двух объектов;

—описывать  своими  словами  сюжетную  ситуацию  и  математическое

отношение,  представленное  в  задаче;  описывать  положение  предмета  в

пространстве. 

—различать и использовать математические знаки;

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;

—проявлять  интерес  к  проверке  результатов  решения  учебной  задачи,  с

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;

—проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма

выполнения действия. 

Совместная деятельность:

—участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом;  выполнять

правила совместной деятельности: договариваться,  считаться с мнением партнёра,

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС

Числа и величины

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков;

разностное сравнение чисел. 

Величины:  сравнение  по  массе  (единица  массы  —  килограмм);  измерение

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы
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времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100),

его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия

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

переходом через разряд.  Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100.

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений.

Взаимосвязь  компонентов  и  результата  действия  сложения,  действия  вычитания.

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях.

Названия компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления

при  вычислениях  и  решении  задач.  Переместительное  свойство  умножения.

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный  компонент  действия  сложения,  действия  вычитания;  его

нахождение. 

Числовое  выражение:  чтение,  запись,  вычисление  значения.  Порядок

выполнения  действий  в  числовом  выражении,  содержащем  действия  сложения  и

вычитания  (со  скобками/без  скобок)  в  пределах  100  (не  более  трех  действий);

нахождение  его  значения.  Рациональные  приемы  вычислений:  использование

переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи

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

модели.   План  решения  задачи  в  два  действия,  выбор  соответствующих  плану

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач

на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение,

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

единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование,

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой

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

линейки.  Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника с  заданными длинами
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сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра

данного/изображенного  прямоугольника  (квадрата),  запись  результата  измерения  в

сантиметрах. 

Математическая информация

Нахождение,  формулирование  одного-двух  общих   признаков  набора

математических  объектов:  чисел,  величин,  геометрических  фигур.  Классификация

объектов  по  заданному  или  самостоятельно    установленному    признаку.

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

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

количественные,  пространственные  отношения.  Конструирование  утверждений  с

использованием слов «каждый», «все». 

Работа  с  таблицами:  извлечение  и  использование  для  ответа  на  вопрос

информации,  представленной  в  таблице  (таблицы  сложения,  умножения;  график

дежурств, наблюдения в природе и пр. ) 

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

готовыми числовыми данными. 

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

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

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

окружающем мире;

—характеризовать  назначение  и  использовать  простейшие  из-мерительные

приборы (сантиметровая лента, весы);

—сравнивать  группы  объектов  (чисел,  величин,  геометрических  фигур)  по

самостоятельно выбранному основанию;

—распределять  (классифицировать)  объекты  (числа,   величины,

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

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

—вести  поиск  различных  решений  задачи  (расчётной,  с  геометрическим
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содержанием);

—воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в  числовом  выражении,

содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);

—устанавливать  соответствие  между  математическим  выражением  и  его

текстовым описанием;

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ 

Работа с информацией:

—извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  текстовой,

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;

—устанавливать  логику  перебора  вариантов  для  решения  простейших

комбинаторных задач;

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными 

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—комментировать ход вычислений;

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)

по образцу;

—использовать  математические  знаки  и  терминологию  для  описания

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных

объектов, отношения;

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным

свойством;

—записывать,  читать  число,  числовое  выражение;  приводить  примеры,

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:

—следовать  установленному  правилу,  по  которому  составлен  ряд  чисел,

величин, геометрических фигур;

—организовывать,  участвовать,  контролировать  ход  и  результат  парной

работы с математическим материалом;

—проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма

выполнения действия, обратного действия;
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—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности 

Совместная деятельность:

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,

составленных учителем или самостоятельно;

—участвовать  в парной и групповой работе с  математическим материалом:

обсуждать  цель  деятельности,  ход  работы,  комментировать  свои  действия,

выслушивать  мнения  других  участников,  готовить  презентацию  (устное

выступление) решения или ответа;

—решать  совместно  математические  задачи  поискового  и  творческого

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять

время  и  продолжительность  с  помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку

результата действий, измерений);

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы 

3 КЛАСС

Числа и величины

Числа  в  пределах  1000:  чтение,  запись,  сравнение,  представление  в  виде

суммы  разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление.

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса  (единица  массы  —  грамм);  соотношение  между  килограммом  и

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость  (единицы  —  рубль,  копейка);  установление  отношения

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической

ситуации. 

Время  (единица  времени  —  секунда);  установление  отношения

«быстрее/медленнее  на/в».  Соотношение  «начало,  окончание,  продолжительность

события» в практической ситуации. 

Длина  (единица  длины  —  миллиметр,  километр);  соотношение  между

величинами в пределах тысячи. 

Площадь  (единицы  площади  —  квадратный  метр,  квадратный  сантиметр,

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия

Устные  вычисления,  сводимые  к  действиям  в  пределах  100  (табличное  и
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внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами

0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное

умножение,  деление  на  однозначное  число  в  пределах  100.  Проверка  результата

вычисления  (прикидка  или  оценка  результата,  обратное  действие,  применение

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное,  сочетательное  свойства  сложения,  умножения  при

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок  действий  в  числовом выражении,  значение  числового  выражения,

содержащего  несколько  действий  (со  скобками/без  скобок),  с  вычислениями  в

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей:  анализ данных и отношений, представление на

модели, планирование хода решения задачи,

решение  арифметическим  способом.  Задачи  на  понимание  смысла

арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с  остатком),  отношений

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли

величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры  на  части,

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.

Вычисление  площади  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  сторонами,  запись

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением
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площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация

   Классификация объектов по двум признакам. 

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения:  конструирование,

проверка. Логические рассуждения со связками

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение  и  использование  для  выполнения  заданий  информации,

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в

таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план,

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий

на доступных электронных средствах  обучения (интерактивной доске,  компьютере,

других устройствах) 

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:

—сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,  геометрические

фигуры);

—выбирать приём вычисления, выполнения действия;

—конструировать геометрические фигуры;

—классифицировать  объекты  (числа,  величины,  геометрические  фигуры,

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;

—прикидывать размеры фигуры, её элементов;

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в

задаче;

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;

—выбирать  метод  решения  (моделирование  ситуации,  перебор  вариантов,

использование алгоритма);

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической
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ситуации;

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно

выбранному правилу;

—моделировать предложенную практическую ситуацию;

—устанавливать  последовательность  событий,  действий  сюжета  текстовой

задачи 

Работа с информацией:

—читать информацию, представленную в разных формах;

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,

на диаграмме;

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;

—использовать  дополнительную  литературу  (справочники,  словари)  для

установления и проверки значения математического термина (понятия) 

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу;

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … »,

«больше/меньше в … », «равно»;

—использовать  математическую  символику  для  составления  числовых

выражений;

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к

другим в соответствии с практической ситуацией;

—участвовать  в  обсуждении  ошибок  в  ходе  и  результате  выполнения

вычисления 

Универсальные регулятивные учебные действия:

—проверять ход и результат выполнения действия;

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;

—выбирать  и  использовать  различные  приёмы  прикидки  и  проверки
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правильности  вычисления;  проверять  полноту и  правильность  заполнения таблиц

сложения, умножения. 

Совместная деятельность:

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить

разные  решения;  определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,

измерительных инструментов длину, массу, время);

—договариваться  о  распределении  обязанностей  в  совместном  труде,

выполнять  роли  руководителя,  подчинённого,  сдержанно  принимать  замечания  к

своей работе;

—выполнять  совместно  прикидку  и  оценку  результата  выполнения  общей

работы.

 

4 КЛАСС

Числа и величины

Числа  в  пределах  миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное  сравнение

упорядочение.  Число,  большее  или  меньшее  данного  числа  на  заданное  число

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры

в час, метры в минуту,

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100000.

Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона.

Письменное  умножение,  деление  многозначных  чисел  на  однозначное/двузначное

число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000.

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.
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Равенство,  содержащее  неизвестный компонент  арифметического  действия:

запись, нахождение неизвестного компонента.

   Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи

Работа с  текстовой  задачей,   решение  которой  содержит 2—3 действия:

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения

и  ответа.  Анализ  зависимостей,  характеризующих  процессы:  движения  (скорость,

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на

установление  времени  (начало,  продолжительность  и  окончание  события),  расчёта

количества, расхода, изменения. Задачи на  нахождение доли величины, величины по

её  доле.  Разные способы решения некоторых видов  изученных задач.  Оформление

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Наглядные представления о симметрии.

Окружность,  круг:  распознавание  и  изображение;  построение  окружности

заданного  радиуса.  Построение  изученных  геометрических  фигур  с  помощью

линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар,

куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.

Конструирование:  разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),

составление фигур из прямоугольников/квадратов.

  Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямо- угольников

(квадратов).

Математическая информация

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление

и проверка логических рассуждений при решении задач.

Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира,

представленные  на диаграммах,  схемах,  в  таблицах,  текстах.  Сбор  математических

данных  о  заданном  объекте  (числе,  величине,  геометрической  фигуре).  Поиск

информации  в  справочной  литературе,  сети  Интернет.  Запись  информации  в

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные  электронные  средства  обучения,  пособия,  тренажёры,  их
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использование  под  руководством  педагога  и  самостоятельно.  Правила  безопасной

работы  с  электронными  источниками  информации  (электронная  форма  учебника,

электронные словари, образовательные сайты,  ориентированные на детей младшего

школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать

её в высказываниях и рассуждениях;

—сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,  геометрические

фигуры), записывать признак сравнения;

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

—обнаруживать  модели  изученных  геометрических  фигур  в  окружающем

мире;

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством

(отрезок  заданной  длины,  ломаная  определённой  длины,  квадрат  с  заданным

периметром);

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.

—составлять  модель  математической  задачи,  проверять  её  соответствие

условиям задачи;

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета

(электронные  и  гиревые  весы),  температуру  (градусник),  скорость  движения

транспортного  средства  (макет  спидометра),  вместимость  (с  помощью

измерительных сосудов).

Работа с информацией:

—представлять информацию в разных формах;

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на

диаграмме;

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе

Интернет (в условиях контролируемого выхода).

Универсальные коммуникативные учебные действия:
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—использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи;

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы;

—конструировать, читать числовое выражение;

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии;

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;

—составлять инструкцию, записывать рассуждение;

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:

—контролировать  правильность  и  полноту  выполнения  алгоритма

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической

фигуры, измерения;

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в

решении учебной задачи.

Совместная деятельность:

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,

распределять  работу  между членами группы (например,  в  случае  решения задач,

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе

поиска доказательств, выбора рационального способа;

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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1 КЛАСС (132 ЧАСА)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Подготовка к изучению чисел 8

2 Числа от 1 до 10. Нумерация 28

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 51

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 13

5 Сложение и вычитание 22

6 Повторение 10

Итого: 132 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18

2
Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание (устные вычисления)
41

3
Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание (письменные  вычисления)
29

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 20

5 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 16

6
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 

во 2 классе»
12

Итого: 136 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ)

№ Наименование разделов и тем Всего часов
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1
Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.
9

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55

3
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление.
29

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5

7 Приемы письменных вычислений. 14

Итого: 136 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4 КЛАСС (132 ЧАСА)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Повторение. Числа от 1 до 100. 14

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12

3 Числа, которые больше 1000. Величины. 11

4
Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание.
12

5
Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление.
77

6 Итоговое повторение. 10

Итого: 136 часов

2.2.2.7. Окружающий мир

Программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»  (предметная  область
«Обществознание  и  естествознание»  («Окружающий  мир»)  включает:
пояснительную записку,  содержание  обучения,  планируемые результаты освоения
программы учебного предмета, тематическое планирование 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,
характеристику  психологических  предпосылок  к  его  изучению  младшими
школьниками;  место  в  структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору
содержания, планируемым результатам и тематическому планированию 

Содержание  обучения  раскрывает   содержательные   линии  для  обязательного
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изучения в каждом классе начальной школы Содержание обучения в каждом классе
завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий  —  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формировать  средствами
учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных   особенностей
младших   школьников В первом и втором классах предлагается пропедевтический
уровень формирования УУД, поскольку становление универ- сальности действий на
этом  этапе  обучения  только  начинается  С  учётом  того,  что  выполнение  правил
совместной  деятельности  строится  на  интеграции  регулятивных  (определенные
волевые  усилия,  саморегуляция,  самоконтроль,  проявление  терпения  и
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность
вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных
дей- ствий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность» 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- метные результаты за
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый
год обучения в начальной школе 

В Тематическом  планировании описывается  программное  содержание  по  всем
разделам  содержания  обучения  каждого  класса,  а  также  раскрываются  методы  и
формы  организации  обучения  и  характеристика  деятельностей,  которые
целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения 

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  на  уровне  начального
общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального общего образования, программы воспитания, а также с учётом историко-
культурного стандарта 

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»,  интегрирующего  знания  о  природе,
предметном  мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём,  соответствует
потребностям  и  интересам  детей  младшего  школьного  возраста  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  естественнонаучных,  обществоведческих,  нравственно-
этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;

развитие  умений   и   навыков   применять   полученные   знания  в  реальной
учебной  и  жизненной  практике,   связанной  как с поисково-исследовательской
деятельностью  (наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с  творческим
использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной
деятельности;

духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России,
понимание  своей  принадлежности  к  Российскому  государству,  определённому
этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение
младшими  школьниками  мирового  культурного  опыта  по  созданию
общечеловеческих  ценностей,  законов  и  правил  построения  взаимоотношений  в
социуме; обогащение духовного богатства обучающихся 
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развитие  способности  ребёнка  к  социализации  на  основе  принятия
гуманистических  норм жизни,  приобретение  опыта  эмоционально-положительного
отношения  к  природе  в  соответствии  с  экологическими  нормами  поведения;
становление  навыков  повседневного  проявления  культуры  общения,  гуманного
отношения  к  людям,   уважительного   отношения   к  их  взглядам,  мнению  и
индивидуальности 

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов
обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с
правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение  общечеловеческих  ценностей
взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и
другие  люди»,  «Человек  и  познание»  Важнейшей  составляющей  всех  указанных
систем  является  содержание,  усвоение  которого  гарантирует  формирование  у
обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
развивающейся  способности  предвидеть  результаты  своих  поступков  и  оценки
возникшей ситуации  Отбор содержания курса «Окружающий мир» 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
самость», «Человек и познание» 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение

и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих

формированию и оценке.

Планируемые результаты:

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и

конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок
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их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых

системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным

материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к

реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными,  преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов  особо  выделяется  учебный материал,  имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы —  зоны  ближайшего

развития ребенка;

– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными

действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении

знаний,  расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,  а  также знаний и

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов

призвано дать  ответ  на  вопрос о  смысле изучения данного предмета,  его  вкладе в

развитие личности обучающихся.  Планируемые результаты представлены в первом,

общей  целевом  блоке,  предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным

разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие

их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих

целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты

характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому

разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится».  Критериями отбора данных результатов

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем

исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,

во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть

освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и

по  итогам  ее  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся,  ведется с  помощью заданий базового уровня,  а  на уровне действий,

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного
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уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит

возможность  научиться» к  каждому  разделу  программы  учебного  предмета  и

выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,

имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В  повседневной

практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без  исключения

обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий  для

обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  материала  и/или  его

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  Оценка достижения этих

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и

использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично

задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  — предоставить  возможность  обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых

ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является

препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет

достижения  планируемых  результатов  этой  группы  целесообразно  вести  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать

посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчеркивает  тот

факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется
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использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые

результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при  получении

начального общего образования.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной

литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями

изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов

Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты школьной  действительности  и

принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия
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результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,

товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание

ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного

в  преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального

способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам

решения задач;

– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;
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– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к

решению  моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,

ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении

и поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим

и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного

внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и

в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том

числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

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

строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее  эффективных способов  решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

– строить логическое  рассуждение,  включающее установление  причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной
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поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию

партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;

– контролировать действия партнера;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в  сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета

интересов и позиций всех участников;

– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;
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– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

3.Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Окружающий

мир»

В  младшем  школьном  возрасте  многие  психические  и  личностные
новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершенный этап
их  развития  Это  происходит  индивидуально  в  соответствии  с  возможностями
ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он
живёт, поэтому выделять планируемые результаты  освоения программы учебного
предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений
по  годам  обучения  нецелесообразно  Исходя  из  этого,  планируемые  ре-  зультаты
начинаются с характеристики обобщенных достижений в становлении личностных и
метапредметных  способов  действий  и  качеств  субъекта  учебной  деятельности,
которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий мир»  характеризуют
готовность  обучающихся  руководство-  ваться  традиционными  российскими
социокультурными и ду- ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального
опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой

роли многонациональной России в современном мире;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны и  родного

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны,
уважения к сво- ему и другим народам;

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и
ответственности человека как члена общества 

Духовно-нравственного воспитания:
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,

признанию их индивидуальности;

принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и
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правил  межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности;

применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности
договариваться,  неприятие  любых форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям 

Эстетического воспитания:
понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной

культуры, проявление уважительного отноше- ния,  восприимчивости и интереса к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей
деятельности, в разных видах художественной деятельности 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

соблюдение  правил  организации  здорового  и   безопасного  (для  себя  и  других
людей)  образа  жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в  окружающей
среде (в том числе информационной);

приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  оби-  тания,  бережное
отношение к физическому и психическому здоровью 

Трудового воспитания:
осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества,

ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям

Экологического воспитания:
осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм

поведения,  бережного отношения к  природе,  неприятие действий,  приносящих ей
вред 

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине

мира;
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности,

инициативности,  любознательности  и  самостоятельности  в  обогащении  своих
знаний, в том числе с использованием различных информационных средств 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:

1) Базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной

среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться  в  изменяющейся
действительности;

на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать
связи  и  зависимости  между  объектами  (часть  —  целое;  причина  —  следствие;
изменения во времени и в пространстве);

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
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предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,  данных и

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

основе предложенного алгоритма 
2) Базовые исследовательские действия:
проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к
экспериментам, проводимым под руководством учителя;

определять  разницу  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта
(ситуации) на основе предложенных вопросов;

формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая
и  неживая  природа,  цепи питания;  при-  родные зоны),  а  также в  социуме (лента
времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др );

проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть —
целое, причина — следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, из- мерения, исследования) 

3) Работа с информацией:
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник

получения информации с учётом учебной задачи;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основе предложенного учителем способа её проверки;
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,

аудиовизуальную информацию;
читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу, иллюстрацию);
соблюдать  правила информационной безопасности  в  условиях  контролируемого

доступа в Интернет (с помощью учи- теля);
анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую

информацию в соответствии с учебной задачей;
фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчет,  выступление,

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) 

Коммуникативные универсальные учебные действия:

в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать
выступления участников;

признавать  возможность  существования  разных  точек  зре-  ния;  корректно  и
аргументированно  высказывать  своё  мнение;  приводить  доказательства  своей
правоты;
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соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное
отношение к собеседнику;

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текст  об  изученных

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;

готовить  небольшие публичные выступления с  возможной презентацией  (текст,
рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия:

1) Самоорганизация:
планировать  самостоятельно  или  с  небольшой помощью учи-  теля  действия  по

решению учебной задачи;
выстраивать последовательность выбранных действий и операций 
2) Самоконтроль:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
находить  ошибки в  своей  работе  и  устанавливать  их  причины;  корректировать

свои действия при необходимости (с не- большой помощью учителя);
предвидеть  возможность  возникновения трудностей  и  ошибок,  предусматривать

способы  их  предупреждения,  в  том  числе  в  житейских  ситуациях,  опасных  для
здоровья и жизни 

3) Самооценка:
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с

оценкой учителя;
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости

корректировать их 

Совместная деятельность:

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по
окружающему миру);

коллективно  строить  действия  по  достижению общей цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и

оценивать  работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;  не
допускать   конфликтов,  при  их  возникновении  мирно  разрешать  без  участия
взрослого;

ответственно выполнять свою часть работы 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс
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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;
приводить  примеры культурных  объектов  родного  края,  школьных  традиций  и

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и

природные материалы, части растений (корень, стебель,  лист,  цветок, плод, семя),
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

описывать на основе опорных слов наиболее распространен- ные в родном крае
дикорастущие  и  культурные  растения,  диких  и  домашних  животных;  сезонные
явления  в  разные  времена  года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы
животных (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери);  выделять  их наиболее существенные
признаки;

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и

индивидуальные  наблюдения  (в  том числе  за  сезонными изменениями в  природе
своей  местности),  изме-  рения  (в  том  числе  вести  счёт  времени,  измерять
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
оценивать  ситуации,  раскрывающие положительное и  негативное  отношение  к

природе;  правила  поведения  в  быту, в общественных местах;
соблюдать  правила  безопасности  на  учебном  месте  школьника;  во  время

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;

соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и

электронными ресурсами школы 

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его

главный город;
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и

своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа

и  других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила
нравственного поведения в социуме и на природе;

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и
фотографиям, различать их в окружающем мире;

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности
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и профес- сий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты

с природными объектами, измерения;
приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  примеры,

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным

признакам;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
ориентироваться  на  местности  по  местным  природным  признакам,  Солнцу,

компасу;
создавать   по   заданному   плану   развёрнутые   высказывания  о  природе  и

обществе;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе,  оценивать
примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;

соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  школе,  правила  безопасного
поведения пассажира наземного транспорта и метро;

соблюдать режим дня и питания;
безопасно  использовать  мессенджеры  Интернета  в  условиях  контролируемого

доступа  в  Интернет;  безопасно  осуществлять  коммуникацию  в  школьных
сообществах с помощью учителя в случае необходимости 

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и

достопримечательностей  родного  края;  столицы  России,  городов  РФ  с  богатой
историей  и  культурой;  российских  центров  декоративно-прикладного  искусства;
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать  изученные  объекты  природы  по  их  описанию,  рисункам  и

фотографиям, различать их в окружающем мире;
проводить  по  предложенному  плану  или  инструкции  неболь-  шие  опыты  с

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования
и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;

группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить
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простейшую классификацию;
сравнивать  по  заданному  количеству  признаков  объекты  живой  и  неживой

природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы,

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;

использовать  различные  источники  информации  о   природе  и  обществе  для
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе,  связи  человека  и  природы для
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе,
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного
и авиатранспорта;

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях  контролируемого

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при
общении в мессенджерах 

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа

и  других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила
нравственного поведения в социуме;

показывать  на  физической  карте  изученные  крупные  географические  объекты
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);

показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и

периодами истории России;
рассказывать о государственных праздниках России, наибо- лее важных событиях

истории  России,  наиболее  известных  российских  исторических  деятелях  разных
периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;

описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего
региона;

проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленному  плану  или
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы
с  использованием  простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных
приборов, следуя правилам безопасного труда;

распознавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы  по  их
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описанию, рисункам и фотографиям, раз- личать их в окружающем мире;
группировать  изученные объекты живой и  неживой приро-  ды,  самостоятельно

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и

известных характерных свойств;
использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе  для  объяснения  простейших

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года,
сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и
за рубежом (в пределах изученного);

называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и

обществе;
использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения

информации, ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать  возможные  последствия  вредных  привычек  для  здоровья  и  жизни

человека;
соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  использова-  нии  объектов

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых
центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т д );

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;
осуществлять  безопасный   поиск   образовательных   ресурсов  и  достоверной

информации в Интернете.
Тематическое планирование.1 класс.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Введение 1 ч.
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 
тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 
страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника
— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой
Что и кто? 20 ч.
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект 
«Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 
разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 
листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? 
Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 
Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? 10 ч.
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она 
уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 
текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? 
Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и 
куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
Где и когда?  10 ч.
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Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? 
Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 
птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 
Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? 25 ч.
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 
идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? 
Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не 
будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят 
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 
Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 
осваивают космос? Почему мы часто слышим слово?

Тематическое планирование.2 класс.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

Где мы живём? (5 ч)
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название

нашего города.  Что мы называем родным краем (район, область).  Флаг,  герб,  гимн
России.

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая
нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено
руками людей. Наше отношение к окружающему.

Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства

земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха

и воды, защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.
Какие  бывают  животные:  насекомые  рыбы,  птицы,  звери;  их  существенные

признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные.
Сезонные  изменения  в  природе  (осенние  явления).  Кошки  и  собаки  различных

пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка.
Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие

для животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание

ветвей;  вырубка  лесов,  вылов  красивых  насекомых;  неумеренная  охота  и  рыбная
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ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего
края.

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их
охраны. Правила поведения в природе.

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практическая  работа: знакомство  с  устройством  термометра,  измерение

температуры  воздуха,  воды,  тела  человека;  знакомство  с  горными  породами  и
минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с
представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за
комнатными растениями.

Жизнь города и села (10 ч)
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории.

Наш  дом:  городской,  сельский.  Соблюдение  чистоты,  порядка  на  лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.

Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство.
Транспорт,  торговля  –  составные  части  экономики,  их  взаимосвязь.  Деньги.
Первоначальное представление об отдельных производственных процессах.

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.
Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  подземный,  воздушный;

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины посёлка.
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры,

их охрана.
Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,  учёного,  артиста,

учителя, других деятелей культуры и образования.
Сезонные изменения в природе: зимние явления.  Экологические связи в зимнем

лесу.
Экскурсии:  наблюдение  зимних  явлений  в  природе;  знакомство  с

достопримечательностями посёлка.
Здоровье и безопасность (9 ч)

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены.

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.
Поликлиника,  больница  и  другие  учреждения  здравоохранения.  Специальности

врачей.
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях. Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде.
Съедобные  несъедобные  грибы  и  ягоды.  Жалящие  насекомые.  Ориентация  в

опасных ситуациях при контакте с людьми.
Правила  экологической  безопасности:  не  купаться  в  загрязнённых  водоёмах,  не

стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле
шоссе.
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.

Общение (6 ч)
Труд  и  отдых  в  семье.  Внимательные  и  заботливые  отношения  между  членами

семьи. Имена и отчества родителей.
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Школьные товарищи,  друзья,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Взаимоотношения
мальчиков и девочек.

Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного  разговора.
Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.

Путешествия (18 ч)
Горизонт.  Линия  горизонта.  Основные  стороны  горизонта,  их  определение  по

компасу.
Формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы,  холмы,  овраги.  Разнообразие

водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к

природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.

Московский Кремль и другие достопримечательности.
Знакомство с другими городами нашей страны.
Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех

людей.
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных
приёмов чтения карты.

Тематическое планирование.3 класс
СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА

Как устроен мир (8 ч)
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой
природы.  Связи  в  природе  (между  неживой  и  живой  природой,  растениями  и
животными и т. д.). 
Человек  –  часть  природы,  разумное  существо.  Внутренний  мир  человека.
Восприятие,  память,  мышление,  воображение  –  ступеньки  познания  человеком
окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Мир  глазами  эколога.  Что  такое  окружающая  среда.  Экология  –  наука  о  связях
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества.  Воздействие людей на природу (отрицательное и
положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия: «Что нас окружает?»
Проект: «Богатства, отданные людям»

Эта удивительная природа (19 ч)
Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твердые  вещества,  жидкости  и
газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва,  ее состав.  Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы для живых организмов. Охрана почвы.
Растения,  их  разнообразие.  Группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные,  их  разнообразие.  Группы животных (насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные  животные.  Цепи  питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль
животных  в  природе  и  жизни  человека.  Влияние  человека  на  животный  мир.
Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на
мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,
организмы-потребители,  организмы-разрушители).  Роль  почвы  в  круговороте
жизни.
Практические  работы: Исследуем  продукты  на  содержание  крахмала.  Состав  и
свойства  воздуха.  Свойства  воды.  Круговорот  воды.  Состав  почвы.  Развитие
растений.
Проект: «Разнообразие природы родного края»

Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм  человека.  Органы  и  системы  органов.  Нервная  система,  ее  роль  в
организме  человека.  Органы чувств  (зрение,  слух,  обоняние,  вкус,  осязание),  их
значение и гигиена.
Кожа,  ее значение и гигиена.  Первая помощь при небольших ранениях,  ушибах,
ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные  вещества:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины.  Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы  их
предупреждения.  Здоровый  образ  жизни.  Табак,  алкоголь,  наркотики  —  враги
здоровья.
Практические  работы: Знакомство  с  внешним  строением  кожи.  Подсчет  ударов
пульса.
Проект: «Школа кулинаров»

Наша безопасность (8 ч)
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Как  действовать  при  возникновении  пожара  в  квартире  (доме),  при  аварии
водопровода, утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов
и  пассажиров  транспортных  средств)..  Безопасность  при  езде  на  велосипеде,
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении
безопасного  движения.  Основные  группы  дорожных  знаков:  предупреждающие,
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места  в  квартире,  доме  и  его  окрестностях:  балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др.
Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах.
Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые  растения  и  грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и  грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой.
Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от
загрязненной  воды.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие
вещества.
Экскурсия: «Дорожные знаки в окрестностях школы».
Проект: «Кто нас защищает?»

Чему учит экономика (12 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары
и услуги.
Природные  богатства  –  основа  экономики.  Капитал  и  труд,  их  значение  для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха
труда от образования и здоровья людей.
Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы  добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.
Промышленность  и  ее  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег  в  экономике.  Денежные единицы разных стран (рубль,  доллар,  евро).
Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство
тратит деньги.
Семейный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.  Экологические  последствия
хозяйственной  деятельности  людей.  Загрязнение  моря  нефтью  как  пример
экологической  катастрофы.  Экологические  прогнозы,  их  сущность  и  значение.
Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические  работы: Разнообразие  полезных  ископаемыех.  Знакомство  с
культурными растениями. Знакомство с различными монетами.
Проект: «Экономика родного края»

Путешествие по городам и странам (11 ч + 2 ч резерв)
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Города  Золотого  кольца  России  –  слава  и  гордость  всей  страны.  Их  прошлое  и
настоящее,  основные  достопримечательности,  охрана  памятников  истории  и
культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны  зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,
особенности  природы,  культуры,  экономики,  основные  достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися  памятниками  истории  и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и
каждого человека.

Тематическое планирование.4 класс.
СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА

Земля и человечество (9 ч)
       При  изучении  раздела  учащимся  предлагается  посмотреть  на  мир  с  точки
зрения астронома, географа, историка, эколога. Дети приобретают первоначальные
знания  об  астрономии  и  географии  как  науках,  вносящих  огромный  вклад  в
формирование целостной картины мира, продолжают осваивать приёмы работы с
географической картой как одним из важнейших источников информации о мире.
        Важно  отметить,  что  в  данном  разделе  учащимся  впервые  предлагаются  в
систематизированном  виде  первоначальные  сведения  об  истории  как  науке,
исторических источниках, счёте лет в истории, исторической карте. (В предыдущих
классах,  начиная с 1 класса,  обращения к историческому материалу были хотя и
частыми, но носили эпизодический характер.) 
        В  4  классе  новый  ракурс  приобретают  и  экологические  знания:  на  основе
полученных представлений о прошлом учащиеся в общих, наиболее существенных
чертах  прослеживают  историю  взаимоотношений  человечества  и  природы,
приобретают  опыт  анализа  современных  экологических  проблем,  их  истоков  и
способов  решения.  Ярко  выраженный  ценностный  смысл  знаниям  о  природном
многообразии придаёт знакомство с международной Красной книгой, с внесёнными
в неё животными. Анализ причин сокращения их численности,  способов охраны
развивает навыки выявления причинно-следственных связей в окружающем мире,
чувство ответственности за свои поступки.

Природа России (10 ч)
      Раздел знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными
зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их
решения. 
      Раздел нацелен на формирование чувства гордости за свою страну, обладающую
уникальным  природным  многообразием,  и  вместе  с  тем  ответственности  за  его
сохранение и экологически грамотное использование. 
      Очень  велико  значение  данного  раздела  в  формировании  эстетических
потребностей  и  этических  чувств  школьников,  а  также  освоении  доступных
способов изучения природы. 
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      Раздел  предоставляет  большие  возможности  для  использования  различных
способов поиска и обработки  информации об окружающем мире (в том числе в
справочной литературе, Интернете), на основе которой дети готовят собственные
сообщения  и  выполняют  проектные  работы.  Продолжается  активная  работа  с
картой, а также освоение деятельности моделирования при изучении экологических
связей в различных природных зонах.

Родной край – часть большой страны (15 ч)
      Очень  важно,  что  родной  край  в  этом  разделе  рассматривается  на  базе
полученных детьми в 3 классе знаний о субъектах Российской Федерации, т. е. как
часть  единого  Отечества,  частица  России.  В  разделе  последовательно
рассматриваются  формы  земной  поверхности,  водные  богатства,  полезные
ископаемые, почвы, некоторые природные сообщества края, где живут учащиеся. 
       Изучение родного края способствует развитию патриотических чувств, личной
ответственности  за  свои  поступки,  бережного  отношения  к  материальным  и
духовным ценностям.  Много внимания уделяется освоению основ экологической
грамотности, правил нравственного поведения в мире природы. 
       Учебные материалы этого  раздела  развивают умение  наблюдать,  сравнивать,
делать  выводы,  обобщать,  а  также использовать  знаково-символические средства
для построения моделей экологических связей и графического выражения правил
поведения  в  природе  (в  виде  условных  знаков).  Предусмотрено  использование
карты родного края, краеведческой литературы и других источников информации,
дополняющих материалы учебника»

Страницы всемирной истории (5 ч)
       Данный раздел программы формирует у учащихся представления об основных
эпохах в развитии человечества. Исторический путь человечества предстаёт перед
детьми  целостно,  в  виде  ряда  сменяющих  друг  друга  образных  картин,
наполняющих  конкретным  содержанием  понятие  «лента  времени».  Раздел  ярко
иллюстрирует  масштабные  изменения  в  окружающем  мире,  происходящие  с
течением времени, показывает, как складывалась и развивалась культура общества,
как менялась при этом жизнь человека.

Страницы истории России (20 ч)
        Раздел предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной
страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими
личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка интереса к прошлому
своей Родины, формирование потребности в получении и расширении исторических
знаний.  Отбор  фактического  материала  определяется  его  доступностью  для
учащихся  данного  возраста,  возможностью  вести  работу  по  развитию  образного
мышления  и  эмоциональной  сферы  младших  школьников,  по  формированию  у
учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 
       Раздел  призван  показать  причастность  к  истории  каждого  человека,  каждой
семьи,  раскрыть  связь  времён  и  поколений,  познакомить  учащихся  с  образцами
благородного  служения  Отечеству.  При  изучении  данного  раздела  у  учащихся
формируется  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитывается
чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы
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Современная Россия (9 ч)
       Раздел  знакомит  детей  с  государственным  устройством,  государственной
символикой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным
составом  населения  России,  её  регионами.  В  этом  разделе  изучаются  также
важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 
       Раздел  «Современная  Россия»  крайне  важен  для  формирования  основ
российской  гражданской  идентичности,  становления  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
—формирование  у  обучающегося  мотиваций  к  осознанному  нравственному
поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.
        Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально
получение  знаний  об  основах  духовно-нравственной  культуры,  исторических,
культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну.
       Учебный  курс  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у
школьников  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих
основу  религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни
современного  общества,  а  также  своей  сопричастности  к  ним.  Основные
культурологические  понятия  учебного  курса  —  «культурная  традиция»,
«мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —  являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную
или нерелигиозную).
     Учебный курс  имеет  комплексный характер  и  включает  6  модулей:  «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».       
     Основные задачи комплексного учебного курса:
- познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики;
-  развивать  представления  младшего  школьника  о  значении  нравственных  норм  и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
-  обобщить  знания,  понятия  и  представления  о  духовной  культуре  и  морали,
полученных обучающимися в начальной школе,  и формирование у них ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
-  развивать  способности  младших  школьников  к  общению  в  политичной  и
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многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.
       Учебный  курс  создаёт  начальные  условия  для  освоения  обучающимися
российской  культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;
понимания религиозного,  культурного многообразия и исторического,  национально-
государственного, духовного единства  российской жизни.
Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане
         В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю.
Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Этика общения 5

2 Этикет 4

3 Этика человеческих отношений 4

4 Этика отношений в коллективе 4

5 Простые нравственные истины 5

6 Душа обязана трудиться 4

7 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4

8 Судьба и Родина едины 4

Итого: 34

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

Период 
обучения

Количество
часов

Диагностический материал

1 четверть 8 Тест № 1

2 четверть 8
Тест № 2
Тест № 3

3 четверть
10

Тест № 4
Тест № 5
Тест № 6

4 четверть
8 Тест № 7

357



Итоговая контрольная работа

Итого 34
Тест – 7
Итоговая контрольная работа - 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  начального  общего  и  основного  общего  образования  и  положениями
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России  преподавание  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и
предметных результатов.
      Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём
уровням:
      —  первый  уровень  —  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни;
       — второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
      —  третий  уровень  —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия.
       Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  способствует
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентностей  и  социокультурной  идентичности  в  её  национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
        Требования к личностным результатам:

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  развитие  чувства
гордости за свою Родину;
•  формирование образа  мира как  единого  и  целостного при разнообразии  культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
•  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
•  формирование  национальной  и  гражданской  самоидентичности,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности;
•  развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
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представлений о  нравственных нормах и  общечеловеческих  ценностях,  социальной
справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
•  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
•  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных  ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов,  искать  компромиссы  в
спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
•  формирование  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям.
         Требования к метапредметным результатам:

•  овладение  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  и
находить  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить
соответствующие  коррективы  в  процесс  их  реализации  на  основе  оценки  и  учёта
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
•  совершенствование  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности  и
коммуникативных ситуациях;  адекватное  использование  речевых средств и  средств
информационно-коммуникационных  технологий  для  решения  различных
коммуникативных и познавательных задач;
•  совершенствование  умений  в  области  работы  с  информацией,  осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
•  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•  формирование  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовности
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности,
умения  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о
распределении ролей в  совместной деятельности,  адекватно оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.
            Требования к предметным результатам:

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия —
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как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
•  знакомство  с  общечеловеческими  нормами  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
•  формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  религиях,  об
исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской
государственности; формирование первоначального представления об отечественной
религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе  многонационального  и
многоконфессионального народа России;
•  формирование  умений  устанавливать  связь  между  религиозной  культурой  и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы  и  сопоставлять  их  с  нормами  религиозной  культуры;  формирование
личностной  и  гражданской  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям
действительности;
•  знакомство  с  описанием  содержания  священных  книг,  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
•  формирование  умения  проводить  параллели  между  различными  религиозными
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
•  развитие  эстетической  сферы,  способности  к  эмоциональному  отклику  на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;
•  формирование  умений  устанавливать  связь  между  культурой,  моралью  и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы  и  сопоставлять  их  с  нормами  культуры  и  морали;  формирование
личностной  и  гражданской  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям
действительности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание  своей  этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;
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4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

Метапредметные результаты

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  соблюдение  норм  информационной
избирательности, этики и этикета;
8)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
9)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
10)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  формирование  умения
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,
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осуществлять  взаимный контроль  в  совместной деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
11)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов
сторон и сотрудничества.

Предметные результаты

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре
России;
4)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;
воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России;
5) осознание ценности человеческой жизни.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
      Модуль «Основы светской этики» имеет две части. В первую часть включены 4
раздела, которые предполагают следующую логику:
      Раздел 1 Этика общения. Основой этого раздела служат знания о нравственных
понятиях,  определяющих  представление  школьников  о  воспитанности,  этических
нормах  взаимодействия  и  общения  с  окружающими  и  сверстниками,  понимание
сочетания внешнего и внутреннего в нравственной характеристике личности.
      Раздел  2  Этикет. В  данном разделе  определяется  нравственная  сущность  и
содержание  устоявшихся  правил  поведения  в  типичных,  часто  повторяющихся
ситуациях  взаимодействия  людей.  Этикет  как  условный  церемониал  определяет
смысловое  значение  основных  критериев  поведения  человека:  здравый  смысл,
стремление к  красоте,  гуманизм.  Этические  нормы этикета  предполагают освоение
детьми  навыков  поведения  за  столом,  умения  правильно  вести  себя  в  гостях,  в
типичных  жизненных  ситуациях  и  домашней  обстановке,  применение  этикетных
правил в
повседневной школьной жизни.
      Раздел 3 Этика человеческих отношений. Здесь определяются нравственные
основы взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками, а также в семье
на  принципах  уважения и  доброжелательности,  овладения  нюансами в  стремлении
понять душевное состояние других, чутко откликнуться на него.
      Раздел  4  Этика  отношений  в  коллективе, обозначающая  нравственную
сущность  взаимодействия  людей  в  коллективной  жизнедеятельности,  построении
отношений,  типичное  и  особенное  в  поведении  и  высказываниях  школьников,
отношениях между мальчиками и девочками. Сюда входит и освоение нравственных
основ поведения личности в коллективе.
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       Продолжение и развитие освоения школьниками основ этики, формирование
этической  культуры  детей  определяются  в  содержании  второй  части  курса  в
следующих разделах:
       Раздел 1 Простые нравственные истины. Этот раздел включает учеников в
процесс  осознания  и  переживания  вечных  истин  как  субъективно  значимых,
устойчивых  жизненных  ориентиров,  углубляющих  такие  понятия,  как  «добро»,
«милосердие», последовательно подводящих к
личностному осмыслению понятия «совесть».
       Раздел  2  Душа обязана  трудиться. Содержание  этого  раздела  определяет
нравственную  суть  душевности  в  человеке  и  ведёт  к  пониманию  человеческого
соучастия  в  проявлении  сочувствия,  сопереживания,  сострадания  по  отношению  к
другому человеку,  к  умению понять  и простить,  проявить  терпимость,  отнестись  с
уважением к иным традициям, мышлению, образу жизни.
       Раздел 3 Посеешь поступок — пожнёшь характер.  Учащиеся включаются в
процесс  осмысления  причин  и источников  переживаемых  обид,  помогают  найти
способы их преодоления, подходят к пониманию важности бескорыстия, значимости
соотношения чувств и разума во взаимодействии с окружающими и в своей семье.
       Раздел 4 Судьба и Родина едины. Содержание  этого раздела стимулирует
понимание  ребёнком  нравственных  основ  в  окружающем  его  мире,  значимость
патриотизма  и  гражданственности  в  собственном  опыте  жизни,  неразрывности  с
Родиной, необходимости собственной ответственности за это единство. 
       Данные разделы охватывают весь ракурс жизнедеятельности человека в обществе
и государстве, его взаимодействие с людьми и окружающим миром. Они включают
простые  нормы  нравственности,  которые  основываются  на  гуманистических
принципах  жизнедеятельности  человека  в  обществе.  «Гуманизм»  —  этический
термин, смысл которого — проявление уважения и доброжелательного отношения к
каждому  человеку.  Человек  и  его  жизнь  —  главные  ценности  и  основания
гуманистических идей и принципов.

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
        Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимо предусмотреть
проверку достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету
и  степень  сформированности  его  учебных  навыков.  Оценка  должна  решать,  как
минимум, две основные задачи:
– подведение итогов работы;
– сравнение (с самим собой и с другими).
        Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся предусматривает использование следующих методов:
       1  Тестирование  — исследовательский метод,  позволяющий выявить степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
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социализации обучающихся путём анализа итогов и способов выполнения детьми ряда
специально разработанных заданий.
       2  Опрос — получение  информации,  заключённой в  словесных сообщениях
учеников.  Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации
школьников используются следующие виды опроса:
–  анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные
вопросы анкеты;
–  интервью —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации детей. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
не демонстрирует открыто свою личную оценку ответов школьников или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения
более достоверных результатов;
–  беседа —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения  сведений  об  особенностях  процесса  воспитания  и  социализации
школьников.
        Для оперативного контроля знаний и умений по предмету можно использовать
специально подобранные и систематизированные упражнения.  Одним из вариантов
проверки уровня знаний и сформированности умений является тестирование. Работа с
тестом  не  должна  занимать  значительную  часть  урока.  Можно  предложить
школьникам 2—4 тестовых задания, которые они будут выполнять не более 5 мин.
Возможные варианты тестовых заданий:
1 Задания с альтернативными ответами. Каждый вопрос имеет только два варианта
ответа.  Испытуемый  должен  выбрать  один  из  них:  «да  —  нет»,  «правильно  —
неправильно» и др.
2  Задания  множественного  выбора.  Такие  задания  предполагают  наличие
вариативности  в  ответах.  Школьник  должен  выбрать  какой-то  из  предложенных
вариантов, среди которых чаще всего только один правильный.
3  Задания  на  восстановление  соответствия. В  таких  заданиях  необходимо  найти
соответствие между элементами из двух списков. 
       Обычно даётся два столбца: в первом — вопросы, утверждения, факты, понятия и
т. д., во втором — список утверждений, свойств, объектов, которые нужно привести в
соответствие вопросам.
         Главными преимуществами подобных заданий являются возможность быстрой
оценки знаний, умений и навыков в конкретной области и экономичность размещения
задач в тесте. При составлении заданий на упорядочение элементов следует отметить
обязательность инструкции
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для детей: в какой именно последовательности располагать элементы — от большего к
меньшему, в алфавитном, хронологическом порядке и т. п.
          В курсе ОРКСЭ основой оценки образовательных достижений ученика может
явиться  составление  портфолио.  Основные  цели  и  задачи  ведения  портфолио  в
начальных классах:
–  создание  ситуации  успеха  для  каждого  ученика,  повышение  самооценки  и
уверенности в собственных возможностях;
– максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребёнка;
–  развитие  познавательных  интересов  учащихся  и  формирование  готовности  к
самостоятельному познанию;
–  появление  установки  на  творческую  деятельность,  закрепление  мотивации
дальнейшего творческого роста;
– воспитание личности с положительными моральными и нравственными качествами;
–  приобретение  навыков  рефлексии,  умения  анализировать  собственные  интересы,
склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
–  формирование  жизненных  идеалов,  стимулирование  стремления  к
самосовершенствованию.
         Для решения этих задач в курсе «Основы светской этики» желательно создавать
портфолио  творческих  работ  ученика  начальной  школы.  Портфолио  позволяет
учащимся производить самооценку своей деятельности в рамках курса ОРКСЭ.

2.2.2.9. Изобразительное искусство

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
—  формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые
искусством,  должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,  т.  е.
зоркости души ребенка.

В  основу  программы  положены  идеи  и  положения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования,  внедрения  современных  инновационных  методов  и  на  основе
современного  понимания  требований  к  результатам  обучения.  Программа  является
результатом  целостного  комплексного  проекта,  разрабатываемого  на  основе
системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность  программы  обеспечивает  целостность  учебного  процесса  и
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преемственность этапов обучения.

Художественно-эстетическое  развитие  учащегося  рассматривается  как  важное
условие  социализации  личности,  как  способ  его  вхождения  в  мир  человеческой
культуры  и  в  то  же  время  как  способ  самопознания  и  самоидентификации.
Художественное развитие осуществляется  в практической,  деятельностной форме в
процессе  художественного  творчества  каждого  ребенка.  Цели  художественного
образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его
души  средствами  приобщения  к  художественной  культуре  как  форме  духовно-
нравственного поиска человечества.  Содержание программы учитывает возрастание
роли  визуального  образа  как  средства  познания  и  коммуникации  в  современных
условиях.

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с
культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от
родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного
и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка  —  главный
смысловой стержень программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный
характер,  так  как  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-
пространственных  искусств:  живопись,  графику,  скульптуру,  дизайн,  архитектуру,
народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных
искусствах.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими,  то  есть
временными и синтетическими, искусствами.

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

● изобразительная художественная деятельность;
● декоративная художественная деятельность;
● конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный  и  конструктивный  —  в  начальной  школе  выступают  для  детей  в
качестве  хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной
деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие
школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к
миру искусства.

При  выделении  видов  художественной  деятельности  очень  важной  является
задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное
познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его;
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конструктивная  деятельность  —  это  создание  предметно-пространственной  среды;
декоративная  деятельность  —  это  способ  организации  общения  людей,  имеющий
коммуникативные функции в жизни общества.

Необходимо иметь  в  виду,  что в  начальной школе три вида  художественной
деятельности  представлены  в  игровой  форме  как  Братья-Мастера  Изображения,
Украшения  и  Постройки.  Они  помогают  вначале  структурно  членить,  а  значит,  и
понимать  деятельность  искусств  в  окружающей  жизни,  более  глубоко  осознавать
искусство.

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают
обеспечить  прозрачные  эмоциональные  контакты  с  искусством  на  каждом  этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания
личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.

Основные  виды  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-
творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты  окружающего  мира,
произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя,  осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.
Учащиеся  осваивают  различные  художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,
карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани,
природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика
и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности  стимулирует
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.

Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих
проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями,
использование  собственных  фотографий,  поиск  разнообразной  художественной
информации в Интернете.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о
системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое
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привлечение жизненного опыта детей,  примеров из окружающей действительности.
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности
является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить  источником
развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве
двух  его  основ:  развитие  наблюдательности,  т.  е.  умения  вглядываться  в  явления
жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности
строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение  и  переживание  окружающей  реальности,  а  также  способность  к
осознанию  своих  собственных  переживаний,  своего  внутреннего  мира  являются
важными  условиями  освоения  детьми  материала  курса.  Конечная  цель  —
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о
нем,  выражения  своего  отношения  на  основе  освоения  опыта  художественной
культуры.

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают
обеспечить  прозрачные  эмоциональные  контакты  с  искусством  на  каждом  этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания
личных  связей  со  всем  миром  художественно-эмоциональной  культуры.  Принцип
опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры
выражен в самой структуре программы.

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие  задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и
литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной
творческой деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по  группам;
индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,
ставить  и  решать  общие  задачи,  понимать  друг  друга,  с  уважением  и  интересом
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это
подведение  итога  какой-то  большой  темы  и  возможность  более  полного  и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и
целостную картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений
действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ  товарищей,
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
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художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным  средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности
— форма, пропорции, пространство,  светотональность,  цвет,  линия, объем, фактура
материала,  ритм,  композиция  —  осваиваются  учащимися  на  всем  протяжении
обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники
знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры,  скульптуры,  живописи,
графики,  декоративно-прикладного  искусства,  изучают  классическое  и  народное
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной
культуры своего народа.

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить  свои  работы,  ощутить  радость  успеха.  Выполненные  на  уроках  работы
учащихся  могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут
применяться в оформлении школы.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов
начальной школы.

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится
2  часа  в  неделю.  При увеличении  количества  часов  на  изучение  предмета  за  счет
вариативной  части,  определяемой  участниками  образовательного  процесса,  или  за
счет  внеурочной  деятельности  предлагается  не  увеличение  количества  тем,  а
расширение  времени  на  практическую  художественно-творческую  деятельность
учащихся  при  сохранении  самой  логики  программы.  Это  способствует  качеству
обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и
метапредметных результатов обучения.

Данная  учебная  программа  включает  также  задачи  художественного  труда  и
может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство
и художественный труд».
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —  духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.

Культуро-созидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомится с искусством других народов.

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеловеческой  культуры».  Россия  — часть  многообразного  и  целостного  мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи,  объединяющие  всех  людей  планеты.  Природа  и  жизнь  являются  базисом
формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка  —  главный
смысловой стержень курса.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о
системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое
привлечение жизненного опыта детей,  примеров из окружающей действительности.
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности
является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить  источником
развития образного мышления.

Одна из главных задач  курса — развитие у ребенка интереса  к  внутреннему
миру  человека,  способности  углубления  в  себя,  осознания  своих  внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Любая  тема  по  искусству  должна  быть  не  просто  изучена,  а  прожита,  т.  е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в
форме  личного  творческого  опыта.  Только  тогда  знания  и  умения  по  искусству
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать
словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,
можно  постичь  только  через  собственное  переживание  —  проживание
художественного образа  в форме художественных действий.  Для этого необходимо
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности.
Развитая  способность  к  эмоциональному  уподоблению  —  основа  эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно
быть  присвоено  ребенком  как  собственный  чувственный  опыт.  На  этой  основе
происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта  поколений  и
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эмоционально-ценностных критериев жизни.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

1 КЛАСС (33 ч)

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

Присутствие  разных  видов  художественной  деятельности  в  повседневной
жизни.  Многообразие  видов  художественного  творчества  и  работы  художника.
Наблюдение  с  разных художественных позиций реальности и  открытие первичных
основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию,
освоение  выразительных  свойств  разных  художественных  материалов.  Игровая,
образная форма приобщения к искусству: три Брата – Мастера – Мастер Изображения,
Мастер Украшения, Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу
того или иного Брата – Мастера – интересная игра, с которой начинается познание
связей  искусства  с  жизнью.  Первичное  освоение  художественных  материалов  и
техник.

Тема  1.  Ты  учишься  изображать.  Изображения,  созданные  художниками,
встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок
тоже  немножко  художник,  и,  рисуя,  он  учится  понимать  окружающий  его  мир  и
других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться,
и  это  очень  интересно;  именно  умение  видеть  лежит  в  основе  умения  рисовать.
Овладение  первичными  навыками  изображения  на  плоскости  с  помощью  линии,
пятна,  цвета,  в  объеме.  Первичный  опыт  работы  художественными  материалами,
эстетическая оценка их выразительных возможностей.

Тема 2.  Ты украшаешь. Украшения в природе.  Красоту надо уметь  замечать.
Люди  радуются  красоте  и  украшают  мир  вокруг  себя.  Мастер  Украшения  учит
любоваться  красотой.  Основы  понимания  роли  декоративной  художественной
деятельности  в  жизни  человека.  Первичный  опыт  владения  художественными
материалами  и  техниками  (аппликация,  бумагопластика,  коллаж,  монотипия).
Первичный опыт коллективной деятельности.

Тема  3.  Ты  строишь. Первичные  представления  о  конструктивной
художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в
архитектуре  и  дизайне.  Мастер  Постройки  –  олицетворение  конструктивной
художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в
основе  умения  рисовать.  Разные  типы  построек.  Первичные  умения  видеть
конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными
материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.

Тема  4.  Изображение,  украшение  и  постройка  всегда  помогают друг  другу.
Общие  начала  всех  пространственно-визуальных  искусств  –  пятно,  линия,  цвет  в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов  языка.  Изображение,  украшение  и  постройка  –  разные  стороны  работы
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художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение
природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно –
образное  видение  окружающего  мира.  Навыки  коллективной  творческой
деятельности.

2 КЛАСС (34 ч)

Искусство и ты 

Знакомство  с  основами  образного  языка  изобразительного  искусства.
Понимание  языка  искусства  и  связей  его  с  жизнью.  Выразительные  возможности
художественных материалов. Введение в мир искусства,  эмоционально связанный с
миром  личных  наблюдений,  переживаний  людей.  Выражение  в  искусстве  чувств
человека,  отношения  к  миру,  добра  и  зла.  Практическая  творческая  работа
(индивидуальная и коллективная).

Тема  1.  Чем  и  как  работает  художник? Представление  о  разнообразии
художественных  материалов.  Выразительные  возможности  художественных
материалов.  Особенности,  свойства  и  характер  различных  материалов.  Цвет:
основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой
красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.

Тема  2.  Реальность  и  фантазия. Для  изображения  реальности  необходимо
воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность.
Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных
и  фантастических  животных.  Изображение  узоров,  увиденных  в  природе,  и
орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие
духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.

Тема 3. О чем говорит искусство? Важнейшая тема курса. Искусство выражает
чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и
строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого
сказочного  образа.  Украшения,  характеризующие контрастных по характеру,  по их
намерениям  персонажей.  Постройки  для  добрых  и  злых,  разных  по  характеру
сказочных героев.

Тема  4.  Как  говорит  искусство? Средства  образной  выразительности  в
изобразительном  искусстве.  Эмоциональное  воздействие  цвета:  теплое  –  холодное,
звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма;
ритм пятен, линий. Выразительные соотношения пропорций. Выразительность фактур.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению
мыслей и чувств художника.

3 КЛАСС (34 ч)

Искусство вокруг нас

Приобщение  к  миру  искусства  через  познание  художественного  смысла
окружающего предметного мира. Предметы являются носителями духовной культуры.
Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и общения.
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Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в
ней выражены чувства людей и отношения между ними, их мечты и заботы.

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой
работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев
–  Мастеров.  Они  помогают  понять,  в  чем  состоят  художественные  смыслы
окружающего нас предметного мира. Братья- Мастера – помощники в моделировании
предметного  мира  в  доме,  на  улице  города.  Роль  художника  в  театре,  цирке;
произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме
с основами многих видов дизайна, ДПИ, с видами и жанрами станкового искусства.

Знания  о  системе  видов  искусства  приобретаются  через  постижение  их
жизненных  функций,  роли  в  жизни  людей  и  конкретно  в  повседневной  жизни.
Приобретение  первичных  художественных  навыков,  воплощение  ценностных  и
эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни.
Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения.

Тема 1. Искусство в твоем доме. В каждой вещи, в каждом предмете заложен
труд  художника.  Вещи  бывают  нарядными,  праздничными  или  тихими,  уютными;
деловыми или строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат
детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи решает художник и тем самым создает
пространственный и предметный мир вокруг нас. Каждый человек выступает в роли
художника. Без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и
самого дома.

Тема 2. Искусство на улицах твоего города. Деятельность художника на улице
города  (или  села).  Знакомство  искусством  начинается  с  родного  порога:  родной
улицы,  родного  города,  села,  без  которых  не  может  возникнуть  чувства  любви  к
Родине.  Разнообразные  проявления  деятельности  художника  и  Братьев-Мастеров  в
создании  облика  города  (села),  в  украшении  улиц,  скверов,  площадей.  Красота
старинной  архитектуры  –  памятников  культуры.  Атрибуты  современной  жизни
города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт.
Их  образное  решение.  Единство  красоты  и  целесообразности.  Роль  выдумки  и
фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города.

Тема 3. Художник и зрелище. Художник необходим в театре, цирке, на любом
празднике.  Жанрово-видовое  разнообразие  зрелищных  искусств.  Театрально-
зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая
составная  часть  зрелища.  Деятельность  художника в  театре  в  зависимости от  вида
зрелища  или  особенностей  работы  (плакат,  декорация,  занавес).  Взаимодействие  в
работе  театрального  художника  разных  видов  деятельности:  конструктивной,
декоративной,  изобразительной.  Создание  театрализованного  представления  или
спектакля с использованием творческих работ детей.

Тема 4. Художник и музей. Художник работает в доме, на улице, на празднике, в
театре.  Это  все  прикладные  виды  работы  художника.  Еще  художник  создает
произведения,  в  которых,  изображая  мир,  он  размышляет  о  нем  и  выражает  свое
отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся
в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.
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Художественные  музеи  Москвы,  Санкт-Петербурга,  других  городов.  Знакомство  с
музеями родного города. Участие художника в организации музея.

4 КЛАСС (34 ч)

Каждый  народ  –  художник  (изображение,  украшение,  постройка  в  творчестве
народов всей земли) 

Формирование представления о многообразии художественных культур народов
Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.

Разнообразие  этих  культур  –  богатство  культуры  человечества.  Цельность
каждой культуры – важнейший элемент содержания,  который необходимо ощутить
детям.

Приобщение  к  истокам  культуры  своего  народа  и  других  народов  Земли,
ощущение себя участниками развития человечества. Обретение опыта эстетического
переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной
жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма,
самоуважения,  осознанного  отношения  к  историческому  прошлому  и  интереса  и
уважения к иным культурам.

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).

Тема 1. Истоки родного искусства. Знакомство с истоками родного искусства,
со  своей  Родиной.  В  постройках,  предметах  быта,  в  том,  как  люди  одеваются  и
украшают  одежду,  раскрывается  их  представление  о  мире,  красоте  человека.  Роль
природных условий в характере традиционной культуры народа.  Гармония жилья с
природой.  Природные  материалы  и  их  эстетика.  Польза  и  красота  в  русских
постройках.  Дерево  как  традиционный  материал.  Деревня  –  деревянный  мир.
Изображение  традиционной сельской  жизни в  произведениях  русских  художников.
Эстетика труда и празднества.

Тема 2. Древние города нашей земли. Красота и неповторимость архитектурных
ансамблей  Древней  Руси.  Конструктивные  особенности  русского  города-крепости.
Крепостные  стены  и  башни.  Древнерусский  каменный  храм.  Конструкция  и
художественный  образ,  символика  архитектуры  православного  храма.  Общий
характер  и  архитектурное  своеобразие  древних русских  городов  (Новгород,  Псков,
Владимир,  Суздаль,  Ростов).  Памятники  древнего  зодчества  Москвы.  Особенности
архитектуры городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его
предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций,
соотношения частей при формировании образа.

Тема 3. Каждый народ – художник. Представление о богатстве и многообразии
художественных культур мира.  Отношения человека  и  природы и их выражение в
духовной  сущности  традиционной  культуры  народа,  в  особой  манере  понимать
явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек
и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе
жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура – это
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование
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эстетического  отношения  к  иным  художественным  культурам.  Формирование
понимания  единства  культуры  человечества  и  способности  искусства  объединять
разные народы, способствовать взаимопониманию.

Тема  4.  Искусство  объединяет  народы.  От  представлений  о  великом
многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании
красоты  и  безобразия,  коренных  явлений  жизни.  Вечные  темы  в  искусстве:
материнство,  уважение  к  старшим,  защита  Отечества,  способность  сопереживать
людям и утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и
переживания людей,  духовную жизнь человека.  Искусство  передает  опыт чувств и
переживаний  от  поколения  к  поколению.  Восприятие  произведений  искусства  –
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии
с  ФГОС  начального  образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,
приобщение  их  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  а  также
социализация личности.

Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися  личностных
результатов:

● уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
● ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;
● духовно-нравственное развитие обучающихся;
● мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному

участию в социально-значимой деятельности;
● позитивный опыт участия в творческой деятельности;
● интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах

нравственности  и  гуманизма,  уважительного  отношения  и  интереса  к
культурным традициям и творчеству своего и других народов.

Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  школьниками
содержания  традиций  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,
народном,  декоративно-прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства
воспитывает  патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и
освоения  в  личной  художественной  деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и
мудрости, заложенных в культурных традициях.
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Гражданское  воспитание формируется  через  развитие  чувства  личной
причастности  к  жизни  общества  и  созидающих  качеств  личности,  приобщение
обучающихся  к  ценностям  отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет
способствует  пониманию  особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты
национальных  эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие  работы  создают
условия  для  разных  форм  художественно-творческой  деятельности,  способствуют
пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем  художественного
развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в
себе  духовно-нравственного  поиск  человечества.  Учебные  задания  направлены  на
развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,
чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают  школьнику  обрести  социально
значимые  знания.  Развитие  творческих  способностей  способствует  росту
самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое  воспитание —  важнейший  компонент  и  условие  развития
социально  значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о
прекрасном  и  безобразном,  о  высоком  и  низком.  Эстетическое  воспитание
способствует  формированию  ценностных  ориентаций  школьников  в  отношении  к
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности  познавательной  деятельности воспитываются  как  эмоционально
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития
навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в
художественно-творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности
развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического
наблюдения  природы  и  её  образа  в  произведениях  искусства.  Формирование
эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред
окружающей среде.

Трудовое  воспитание осуществляется  в  процессе  личной  художественно-
творческой  работы по  освоению художественных  материалов  и  удовлетворения  от
создания  реального,  практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь
результат,  упорство,  творческая  инициатива,  понимание  эстетики  трудовой
деятельности.  Важны  также  умения  сотрудничать  с  одноклассниками,  работать  в
команде,  выполнять  коллективную  работу  —  обязательные  требования  к
определённым заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:

● характеризовать форму предмета, конструкции;
● выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
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● сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
● находить  ассоциативные  связи  между  визуальными образами  разных  форм и

предметов;
● сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
● анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов

между собой;
● обобщать форму составной конструкции;
● выявлять  и  анализировать  ритмические  отношения  в  пространстве  и  в

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
● абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
● соотносить  тональные  отношения  (тёмное  — светлое)  в  пространственных  и

плоскостных объектах;
● выявлять  и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в

пространственной среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:

● проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения
выразительных свойств различных художественных материалов;

● проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе
самостоятельного выполнения художественных заданий;

● проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых
учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного
искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;

● использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов
и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

● анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы
и предметно-пространственную среду жизни человека;

● формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и
другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

● использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и
декоративных композиций;

● классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей;

● классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в
качестве инструмента анализа содержания произведений;

● ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:

● использовать электронные образовательные ресурсы;
● уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
● выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета,

цифровые  электронные  средства,  справочники,  художественные  альбомы  и
детские книги;

● анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;

● самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и
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представлять  её  в  различных  видах:  рисунках  и  эскизах,  электронных
презентациях;

● осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в
отечественные  художественные  музеи  и  зарубежные  художественные  музеи
(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;

● соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

● понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  —  межличностного
(автор — зритель), между поколениями, между народами;

● вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам,  сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,
выявляя  и  корректно  отстаивая  свои  позиции  в  оценке  и  понимании
обсуждаемого явления;

● находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;

● демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного
или исследовательского опыта;

● анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

● признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  развивать  свои  способности
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;

● взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать
цель  совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,
договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к
своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

● внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
● соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
● уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя

порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым
материалам;

● соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные  результаты  характеризуют  опыт обучающихся  в  художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета.

1 КЛАСС
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Обучающийся научится:

● трём способам художественной деятельности: изобразительную, декоративную
и конструктивную;

● использованию главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый,
оранжевый, голубой);

● правильно  работать  акварельными  красками,  ровно  закрывать  ими  нужную
поверхность;

● элементарным правилам смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый,
синий + жёлтый = зелёный) и т. д;

● простейшим приёмам лепки.

Обучающийся получит возможность научиться:

● верно держать лист бумаги, карандаш;
● правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
● выполнять  простейшие  узоры  в  полосе,  круге  из  декоративных  форм

растительного мира;
● передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,

основной цвет предметов;
● применять элементы декоративного рисования.

2 КЛАСС

Обучающийся научится:

● знать  виды  художественной  деятельности:  изобразительной,  конструктивной,
декоративной;

● знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
● понимание образной природы искусства;
● эстетически оценивать явления природы; события окружающего мира;
● применять  художественные  умения,  знания  и  представления  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;
● узнавать,  воспринимать  описывать  и  эмоционально  оценивать  произведения

искусства;
● обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая  суждения  о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;
● передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение

к природе, человеку, обществу;
● компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
● применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты.

 Обучающийся получит возможность научиться:

● находить  в  окружающей  действительности  изображения,  сделанные
художниками;

● овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
навыками работы графическими материалами;

● находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;
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● находить природные узоры в окружающей действительности;
● владеть  простыми  приемами  работы  в  технике  плоскостной  и  объемной

аппликации;
● придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге;
● анализировать из каких основных частей состоят дома;
● владеть первичными навыками конструирования из бумаги;
● составлять,  конструировать  из  простых  геометрических  форм  изображения  в

технике аппликаций;
● конструировать из бумаги простые и бытовые предметы;
● создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;
● овладеть  художественными  приемами  работы  с  бумагой,  графическими

материалами, красками;
● придумывать декор на основе заданной инструкции;
● повторять  систему  действий  с  художественными  материалами,  выражая

собственный замысел;
● сотрудничать  с  товарищами в  процессе  совместной  работы,  выполнять  свою

часть работы в соответствии с общим замыслом;
● создавать композиции на заданные темы.

3 КЛАСС

Обучающийся научится:

● понимать роль и место искусства в развитии культуры;
● осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к

человеку;
● передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
● понимать  и  уметь  объяснять,  что  такое  цветовая  гамма,  цветовой  круг,

штриховка, тон, блик;
● рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и

как она влияет на настроение, переданное в них;
● придумывать декор на основе заданной инструкции;
● повторять  систему  действий  с  художественными  материалами,  выражая

собственный замысел;
● владеть  простыми  приемами  работы  в  технике  плоскостной  и  объемной

аппликации.

Обучающийся получит возможность научиться:

● находить  в  окружающей  действительности  изображения,  сделанные
художниками;

● овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
навыками работы графическими материалами;

● находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;
● находить природные узоры в окружающей действительности;
● придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге;
● анализировать из каких основных частей состоят дома;
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● составлять,  конструировать  из  простых  геометрических  форм  изображения  в
технике аппликаций;

● создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;
● овладеть  художественными  приемами  работы  с  бумагой,  графическими

материалами, красками;
● сотрудничать  с  товарищами в  процессе  совместной  работы,  выполнять  свою

часть работы в соответствии с общим замыслом;
● создавать композиции на заданные темы.

4 КЛАСС

Обучающийся научится: 

● понимать роль и место искусства в развитии культуры;
● осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к

человеку;
● понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
● приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека;
● рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,

способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру;

● передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

● различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;

● различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,
бытовой,  исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-
творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

● эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
языка;

● понимать  роль  художественного  образа  и  понятия  «выразительность»  в
искусстве;

● создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
● создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно  –

прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме
пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,
одежды, украшений человека;

● наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую форму
предмета  и  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,
художественном конструировании.
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Обучающийся получит возможность научиться:

● выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в
произведении искусства;

● видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  искусства,
архитектура,  скульптура,  дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре;

● определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;

● высказывать  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях;

● различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере  (по  манере
письма);

● определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
● определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного

искусства;
● анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе

одноклассников;
● моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путём  трансформации

известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека  средствами
изобразительного искусства;

● анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,
скульпторами,  архитекторами,  дизайнерами  для  создания  художественного
образа;

● понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;

● анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,
скульпторами,  архитекторами,  дизайнерами  для  создания  художественного
образа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС (33 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Ты учишься изображать 8
2 Ты украшаешь 9
3 Ты строишь 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают

друг другу
5

Итог 33

2 КЛАСС (34 ч)

№ Раздел Количество часов

382



1 Как и чем работает художник 9
2 Реальность и фантазия 6
3 О чём говорит искусство 11
4 Как говорит искусство 8
Итог 34

3 КЛАСС (34 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Искусство в твоём доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 6
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 9
Итог 34

4 КЛАСС (34 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ художник 12
4 Искусство объединяет народы 7
Итог 34

2.2.2.10. Музыка

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное
взаимодействие,  смысловое  единство  трёх  групп  результатов:  личностных,
метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального
общего  образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной
работы,  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны  отражать  готовность
обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций,  в
том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

осознание  российской  гражданской  идентичности;  знание  Гимна  России  и
традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик
Российской Федера- ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций
своего  края,  музыкальной  культуры  народов  России;  уважение  к  достижениям
отечественных  мастеров  культуры;  стремление  участвовать  в  творческой  жизни
своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного  воспитания:
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признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление  сопереживания,
уважения  и  доброжелательности;  готовность  придерживаться  принципов
взаимопомощи  и  творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной
музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:

восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  музыкальным  традициям  и
творчеству  своего  и  других  народов;  умение  видеть  прекрасное  в  жизни,
наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:

первоначальные  представления  о  единстве  и  особенностях  художественной  и
научной  картины  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- гих людей) образа
жизни  в  окружающей  среде;  бережное  отношение  к  физиологическим  системам
организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,
артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического
утомления с использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:

установка  на  посильное  активное  участие  в  практической  деятельности;
трудолюбие в  учёбе,  настойчивость  в  достижении поставленных целей;  интерес  к
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду
и результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образова-  тельной  программы,
формируемые при изучении предмета

«Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
—сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры;

устанавливать  основания  для  сравнения,  объединять  элементы  музыкального
звучания по определённому признаку;

—определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,
произведения, исполнительские составы и др.);

—находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях
музыкального  искусства,  сведениях  и  наблюдениях  за  звучащим  музыкальным
материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

—выявлять  недостаток  информации,  в  том  числе  слуховой,  акустической  для
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
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—устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального
восприятия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
—на  основе  предложенных  учителем  вопросов  определять  разрыв  между

реальным  и  желательным  состоянием  музыкаль-  ных  явлений,  в  том  числе  в
отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности,
ситуации совместного музицирования;

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

—проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению  особенностей  предмета  изучения  и  связей   между   музыкальными
объектами  и  явлениями (часть — целое, причина — следствие);

—формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведённого  наблюдения  (в  том  числе  в  форме  двигательного
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

—прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции
культурных явлений в различных условиях.

Работа с информацией:
—выбирать источник получения информации;
—согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или

на основании предложенного учителем способа её проверки;
—соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (за-  конных

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске
информации в сети Интернет;

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

—анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и   нотные)  по
предложенному учителем алгоритму;

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями

Невербальная коммуникация:
—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
—выступать  перед  публикой  в  качестве  исполнителя  музыки  (соло  или  в

коллективе);
—передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
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—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.

Вербальная коммуникация:
—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
—проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблю-  дать  правила

ведения диалога и дискуссии;
—признавать возможность существования разных точек зре- ния;
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
—создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

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

выступления.

Совместная деятельность (сотрудничество):
—стремиться  к  объединению  усилий,   эмоциональной   эмпатии  в  ситуациях

совместного восприятия, исполнения музыки;
—переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;

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

—выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на
предложенные образцы.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:
—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
—выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий
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обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция
личности)  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого  поведения,  эмоционального  душевного  равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  характеризуют  начальный  этап  формирования  у
обучающихся  основ  музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к
музыкальной  деятельности,  потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным
искусством,  позитивном  ценностном  отношении  к  музыке  как  важному  элементу
своей жизни.

Обучающиеся,  освоившие  основную  образовательную  программу  по  предмету
«Музыка»:

—с  интересом  занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных
музыкальных  инструментах,  умеют  слушать  серьезную  музыку,  знают  правила
поведения в театре, концертном зале;

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
—осознают  разнообразие  форм  и  направлений  музыкального  искусства,  могут

назвать  музыкальные  произведения,  композиторов,  исполнителей,  которые  им
нравятся, аргументировать свой выбор;

—имеют  опыт  восприятия,  исполнения  музыки  разных  жанров,  творческой
деятельности в различных смежных видах искусства;

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
—стремятся к расширению своего музыкального кругозора.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка»,
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие,
громкие, низкие, высокие;

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм,
мелодия,  аккомпанемент  и  др.),  уметь  объяснить  значение  соответствующих
терминов;

—различать  изобразительные  и  выразительные  интонации,  находить  признаки
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо,
вариации;

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
—исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

Модуль № 2 «Народная музыка России»:

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений
к  родному  фольклору,  русской  музыке,  народной  музыке  различных  регионов
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России;
—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
—группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;
—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к

композиторскому или народному творчеству;
—различать  манеру  пения,  инструментального  исполнения,  типы  солистов  и

коллективов — народных  и  академических;
—создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах  при

исполнении народной песни;
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без

сопровождения;
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной,

танцевальной) на основе освоенных фольк- лорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:

—различать  на  слух  и  исполнять  произведения  народной  и  композиторской
музыки других стран;

—определять  на  слух принадлежность  народных музыкальных инструментов к
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов
мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров);

—различать  и  характеризовать  фольклорные  жанры  музыки  (песенные,
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,
характеризовать её жизненное предназначение;

—исполнять доступные образцы духовной музыки;

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной
музыки  Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно
региональной религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:

—различать  на  слух  произведения  классической  музыки,  называть  автора  и
произведение, исполнительский состав;

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш),
вычленять  и  называть  типичные  жанровые  признаки  песни,  танца  и  марша  в
сочинениях композиторов-классиков;

—различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения  (камерные  и
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить
примеры;

—исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными  темами)  сочинения
композиторов-классиков;
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—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать
эмоции и чувства,  вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои
впечатления от музыкального восприятия;

—характеризовать  выразительные  средства,  использованные  композитором для
создания музыкального образа;

—соотносить  музыкальные  произведения  с  произведениями  живописи,
литературы на основе сходства настроения,  ха-  рактера,  комплекса выразительных
средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:

—иметь  представление  о  разнообразии  современной  музыкальной  культуры,
стремиться к расширению музыкального кругозора;

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,
исполнительского  стиля  к  различным  направлениям  современной  музыки  (в  том
числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);

—анализировать, называть музыкально-выразительные сред- ства, определяющие
основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-
выразительными средствами при исполнении;

—исполнять  современные  музыкальные  произведения,  соблюдая  певческую
культуру звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:

—определять  и  называть  особенности  музыкально-сценических  жанров  (опера,
балет, оперетта, мюзикл);

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.
д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и
их авторов;

—различать  виды  музыкальных  коллективов  (ансамблей,  оркестров,  хоров),
тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на
слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр,
хореограф, певец, художник и др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:

—исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  респу-  блики,  школы,
исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие
красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;

—воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия  жизни,
различать  обобщённые  жанровые  сферы:  напевность  (лирика),  танцевальность  и
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло- вом);

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать
прекрасное  в  окружающем  мире  и  в  че-  ловеке,  стремиться  к  развитию  и
удовлетворению эстетических потребностей.

Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических   блоков,  с  указанием
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примерного  количества   учебного   времени.  Для  удобства  вариативного
распределения  в  рамках  календарно-тематического  планирования  они  имеют
буквенную маркировку (А,  Б,  В,  Г).  Модульный принцип допускает  перестановку
блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между
блоками.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить
формы  и  виды  деятельности  за  счёт  внеурочных  и  внеклассных  мероприятий  —
посещений теа- тров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение
данной  темы,   увеличивается   за  счёт  внеурочной  деятельности  в  рамках  часов,
предусмотренных  эстетическим  направлением  плана  внеурочной  деятельности
образовательной  организации  (п.  23  ФГОС  НОО).  Виды  деятельности,  которые
может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования
внеурочной,  внеклассной  работы,  обозначены  в  подразделе  «На  выбор  или
факультативно».

1. Основное содержание предмета «Музыка»

1 класс

Мир музыкальных звуков

Классификация  музыкальных  звуков.  Свойства  музыкального  звука:  тембр,

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие  и  воспроизведение  звуков  окружающего  мира  во  всем

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства

музыкального  звука:  тембр,  длительность,  громкость,  высота.  Знакомство  со

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Первые

опыты  игры  детей  на  инструментах,  различных  по  способам  звукоизвлечения,

тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов,

детских  кинофильмов,  песен  к  праздникам.  Формирование  правильной  певческой

установки и певческого дыхания.

Ритм – движение жизни

390



Ритм  окружающего  мира.  Понятие  длительностей  в  музыке.  Короткие  и

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие  и  воспроизведение  ритмов  окружающего  мира.  Ритмические

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и

др.  Осознание  коротких и  длинных звуков в  ритмических играх:  слоговая  система

озвучивания  длительностей  и  их  графическое  изображение;  ритмоинтонирование

слов, стихов; ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к

музыкальным произведениям.

Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,

треугольники,  колокольчики  и  др.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И.

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным

песням.

Мелодия – царица музыки

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  произведений  яркого  интонационно-образного

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата»,

Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение  песен  с  плавным  мелодическим  движением.  Разучивание  и

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение

по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 
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Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ.

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски

Первоначальные  знания  о  средствах  музыкальной  выразительности.  Понятие

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  произведений  с  контрастными  образами,  пьес

различного  ладового  наклонения. Пьесы  различного  образно-эмоционального

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»).

Контрастные  образы  внутри  одного  произведения.  Пример:  Л.  Бетховен  «Весело-

грустно». 

Пластическое  интонирование,  двигательная  импровизация  под  музыку

разного  характера. «Создаем  образ»:  пластическое  интонирование  музыкального

образа с применением «звучащих жестов»;  двигательная импровизация под музыку

контрастного характера.

Исполнение  песен,  написанных  в  разных  ладах. Формирование  ладового

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации.  Театрализация  небольших  инструментальных  пьес

контрастного  ладового  характера.  Самостоятельный  подбор  и  применение

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей

основных жанров музыки: песня, танец, марш.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выраженную

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания
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и  пения  (в  том  числе,  на  основе  пройденного  материала):  восприятие  и  анализ

особенностей  жанра.  Двигательная  импровизация  под  музыку  с  использованием

простых танцевальных и маршевых движений.

Сочинение  простых  инструментальных  аккомпанементов  как

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш

в  музыкальном  материале  для  инструментального  музицирования:  подбор

инструментов  и  сочинение  простых  вариантов  аккомпанемента  к  произведениям

разных жанров. 

Исполнение хоровых и  инструментальных произведений разных жанров.

Двигательная  импровизация. Формирование  навыков  публичного  исполнения  на

основе  пройденного  хоровой  и  инструментальной  музыки  разных  жанров.  Первые

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты

Основы  музыкальной  грамоты.  Нотная  запись  как  способ  фиксации

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота,  диез,  бемоль. Знакомство с

фортепианной  клавиатурой:  изучение  регистров  фортепиано.  Расположение  нот

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи:

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного

материала. Освоение  в  игровой  деятельности  элементов  музыкальной  грамоты:

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез,

бемоль.  Знакомство  с  фортепианной клавиатурой (возможно на основе  клавиатуры

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами,

клавишами,  звуками;  логика  расположения  клавиш:  высокий,  средний,  низкий

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание  музыкальных  произведений  с  использованием  элементарной

графической  записи. Развитие  слухового  внимания:  определение  динамики  и

динамических  оттенков.  Установление  зрительно-слуховых  ассоциаций  в  процессе

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком

(восходящее  и  нисходящее  движение  мелодии)  и  отражение  их  в  элементарной

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных

ранее песен по нотам.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Первые

навыки игры по нотам.

Я – артист

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в

школьных мероприятиях.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».

Развитие  навыка  импровизации,  импровизация  на  элементарных

музыкальных  инструментах  с  использованием  пройденных  ритмоформул;

импровизация-вопрос,  импровизация-ответ;  соревнование  солистов  –  импровизация

простых аккомпанементов и ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление

Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев

музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с

использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка

и  разыгрывание  сказок,  театрализация  песен.  Участие  родителей  в  музыкально-

театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке

музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).

Создание музыкально-театрального коллектива:  распределение ролей:  «режиссеры»,

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 класс

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

календарных праздников

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных

песен,  пройденных в первом классе.  Разучивание и исполнение закличек,  потешек,

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной

культуре:  народные  игры  с  музыкальным  сопровождением.  Примеры:  «Каравай»,

«Яблонька»,  «Галка»,  «Заинька».  Игры  народного  календаря:  святочные  игры,

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра  на  народных  инструментах.  Знакомство  с  ритмической  партитурой.

Исполнение  произведений  по  ритмической  партитуре.  Свободное  дирижирование

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением:

подражание  «народному оркестру»  (ложки,  трещотки,  гусли,  шаркунки).  Народные

инструменты разных регионов.

Слушание  произведений  в  исполнении  фольклорных  коллективов.

Прослушивание  народных  песен  в  исполнении  детских  фольклорных  ансамблей,

хоровых  коллективов  (пример:  детский  фольклорный  ансамбль  «Зоренька»,

Государственный академический  русский народный хор  имени М.Е.  Пятницкого  и

др.).  Знакомство  с  народными  танцами  в  исполнении  фольклорных  и

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная

Государственные  символы  России  (герб,  флаг,  гимн).  Гимн  –  главная  песня

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.

Мелодия.  Мелодический  рисунок,  его  выразительные  свойства,  фразировка.

Многообразие  музыкальных  интонаций.  Великие  русские  композиторы-мелодисты:

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание  и  исполнение  Гимна  Российской  Федерации.  Исполнение

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах

выразительного пения.
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Слушание  музыки  отечественных  композиторов.  Элементарный  анализ

особенностей  мелодии. Прослушивание  произведений  с  яркой  выразительной

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй

концерт  для  фортепиано  с  оркестром  (начало).  Узнавание  в  прослушанных

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  с  несложным

(поступенным)  движением.  Освоение  фактуры  «мелодия-аккомпанемент»  в

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра  на  элементарных музыкальных инструментах в  ансамбле.  Развитие

приемов  игры на  металлофоне  и  ксилофоне  одной и  двумя руками:  восходящее  и

нисходящее  движение;  подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен;

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра

элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности

Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках.

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного

материала. Восьмые,  четвертные  и  половинные длительности,  паузы.  Составление

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое

эхо, простые ритмические каноны. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Чтение

простейших  ритмических  партитур.  Соло-тутти.  Исполнение  пьес  на  инструментах

малой  ударной  группы:  маракас,  пандейра,  коробочка  (вуд-блок),  блоктроммель,

барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и  исполнение хоровых и инструментальных произведений с

разнообразным  ритмическим  рисунком.  Исполнение  пройденных  песенных  и

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота
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Основы  музыкальной  грамоты.  Расположение  нот  в  первой-второй  октавах.

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных

песен.  Пение  простых  выученных  попевок  и  песен  в  размере  2/4  по  нотам  с

тактированием.

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного

материала.  Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение

нот  первой-второй  октав  на  нотном  стане,  обозначения  длительностей  (восьмые,

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики

(форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо).  Простые  интервалы:  виды,  особенности

звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.

Прослушивание  и  узнавание в  пройденном вокальном и  инструментальном

музыкальном  материале  интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Слушание

двухголосных хоровых произведений 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Простое

остинатное  сопровождение  к  пройденным  песням,  инструментальным  пьесам  с

использованием  интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Ознакомление  с

приемами игры на синтезаторе.

 «Музыкальный конструктор»

Мир  музыкальных  форм.  Повторность  и  вариативность  в  музыке.  Простые

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в

вокальной  музыке.  Прогулки  в  прошлое.  Классические  музыкальные  формы  (Й.

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  произведений.  Восприятие  точной  и  вариативной

повторности  в  музыке.  Прослушивание  музыкальных  произведений  в  простой

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой

трехчастной  форме  (примеры:  П.И.  Чайковский  пьесы  из  «Детского  альбома»,  Р.

Шуман  «Детские  сцены»,  «Альбом  для  юношества»,  С.С.  Прокофьев  «Детская

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й.
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Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые

произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение

пьес  в  простой  двухчастной,  простой  трехчастной  и  куплетной  формах  в

инструментальном  музицировании.  Различные  типы  аккомпанемента  как  один  из

элементов создания контрастных образов.

Сочинение  простейших  мелодий.  Сочинение  мелодий  по  пройденным

мелодическим моделям.  Игра  на  ксилофоне  и  металлофоне сочиненных вариантов.

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполнение  песен в  простой  двухчастной  и  простой  трехчастной  формах.

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим

с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке

Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных  жанрах  вокальной  и

инструментальной  музыки.  Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки.

Средства  музыкальной  выразительности.  Формирование  первичных  знаний  о

музыкально-театральных  жанрах:  путешествие  в  мир  театра  (театральное  здание,

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  классических  музыкальных  произведений  с  определением  их

жанровой  основы. Элементарный  анализ  средств  музыкальной  выразительности,

формирующих  признаки  жанра  (характерный  размер,  ритмический  рисунок,

мелодико-интонационная  основа).  Примеры:  пьесы  из  детских  альбомов  А.Т.

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева,

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое  интонирование:  передача  в  движении  характерных  жанровых

признаков  различных  классических  музыкальных  произведений;  пластическое  и

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет,

опера).  Сравнение  на  основе  презентации  жанров  балета  и  оперы.  Разработка  и

398



создание  элементарных  макетов  театральных  декораций  и  афиш  по  сюжетам

известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение  песен кантиленного,  маршевого  и  танцевального  характера.

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А.

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес

различных  жанров.  Сочинение  простых  пьес  с  различной  жанровой  основой  по

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля

элементарных инструментов. 

Я – артист

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование. 

Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества,

Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников  и  другие),

подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового

и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального

материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с

применением усложненных ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.

Совершенствование  навыка  импровизации.  Импровизация  на  элементарных

музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с

использованием  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование

солистов  –  импровизация  простых  аккомпанементов  и  мелодико-ритмических

рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
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Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения

программы во втором классе.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев

музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с

использованием  пройденного  хорового  и  инструментального  материала.

Театрализованные  формы  проведения  открытых  уроков,  концертов.  Подготовка  и

разыгрывание  сказок,  фольклорных  композиций,  театрализация  хоровых

произведений  с  включением  элементов  импровизации.  Участие  родителей  в

музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,

подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,

костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,

педагогов,  родителей.  Формирование  умений  и  навыков  ансамблевого  и  хорового

пения.  Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.

Развитие  музыкально-слуховых  представлений  в  процессе  работы  над  творческим

проектом.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с

участием обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение его содержания:  сюжет,

распределение  функций  участников,  действующие  лица,  подбор  музыкального

материала. Разучивание и показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,

пригласительные билеты и т. д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения

в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
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Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий

по  нотам.  Развитие  музыкально-слуховых  представлений  в  процессе  работы  над

творческим проектом.

Работа  над  метроритмом.  Ритмическое  остинато  и  ритмические  каноны  в

сопровождении  музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.

Совершенствование  игры  в  детском  инструментальном  ансамбле  (оркестре):

исполнение  оркестровых  партитур  для  различных  составов  (группы  ударных

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».

Широка страна моя родная

Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие

навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  музыкальных  и  поэтических  произведений  фольклора;  русских

народных  песен  разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных

республиках  России;  звучание  национальных  инструментов.  Прослушивание  песен

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение  песен народов  России  различных  жанров  колыбельные,

хороводные,  плясовые  и  др.)  в  сопровождении  народных  инструментов.  Пение  a

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.  Исполнение на народных

инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,

народные инструменты региона и др.)  ритмических партитур и аккомпанементов к

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор

и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
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Хоровая планета

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

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического

ансамбля  песни  и  пляски  Российской  Армии  имени  А.  Александрова,

Государственного  академического  русского  народного  хора  п/у  А.В.  Свешникова,

Государственного  академического  русского  народного  хора  им.  М.Е.  Пятницкого;

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу

голосов:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Определение  типа  хора  по

характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых

навыков,  эмоционально-выразительное  исполнение  хоровых  произведений.

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и

современной музыки с элементами двухголосия.

Мир оркестра

Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных  группах

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с

яркой  оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,

исполнительских  коллективов.  Узнавание  основных  оркестровых  групп  и  тембров

инструментов  симфонического  оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с

выставки»  (в  оркестровке  М.  Равеля);  Б.  Бриттен  «Путеводитель  по  оркестру  для

молодежи»  и  другие.  Прослушивание  фрагментов  концертов  для  солирующего

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная  викторина «Угадай  инструмент».  Викторина-соревнование  на

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
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Исполнение песен в  сопровождении оркестра  элементарного  музицирования.

Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот.  Пение по нотам с тактированием.

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.

Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах

октавы,  мажорные  и  минорные  трезвучия.  Пение  мелодических  интервалов  и

трезвучий с использованием ручных знаков.

Подбор  по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая  деятельность:  двигательные,  ритмические  и

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение  ритмических  рисунков в  форме  рондо  (с  повторяющимся

рефреном),  в  простой  двухчастной  и  трехчастной  формах.  Сочинение  простых

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в

партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке

Простые двухчастная и трехчастная  формы, вариации на новом музыкальном

материале. Форма рондо.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных

в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро».

Активное  слушание с  элементами пластического  интонирования пьес-сценок,  пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность.  Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических  играх  с  инструментами  (чередование  ритмического  тутти  и

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение  хоровых  произведений в  форме  рондо.  Инструментальный

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение  и  исполнение  на  элементарных  инструментах  пьес  в  различных

формах  и  жанрах  с  применением  пройденных  мелодико-ритмических  формул,

интервалов, трезвучий, ладов.

Я – артист

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование. 

Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества,

Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового

и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов

России. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального

материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с

применением усложненных ритмоформул.
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музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с

использованием  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление

Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения

программы в третьем классе.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев

музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с

использованием  пройденного  хорового  и  инструментального  материала.

Рекомендуемые  темы:  «Моя  Родина»,  «Широка  страна  моя  родная»,  «Сказка  в

музыке»,  «Наша  школьная  планета»,  «Мир  природы»  и  другие.  Театрализованные

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок,

фольклорных  композиций,  театрализация  хоровых  произведений  с  включением

элементов  импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных

представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-

инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс

Песни народов мира 

Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.

Образное  и  жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические

особенности песен народов мира.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,

ритмических  особенностей  песен  разных  регионов,  приемов  развития  (повтор,

вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам

аккорда, скачками).

405



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку

партиями (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая ритм мелодии;

пульсация  равными  длительностями  /  две  партии  –  ритмическое  эхо  и  др.).

Исполнение  простых  ансамблевых  дуэтов,  трио;  соревнование  малых

исполнительских групп. 

Музыкальная грамота

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).

Чтение  нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.  Исполнение  канонов.  Интервалы  и

трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).

Разучивание  хоровых  и  оркестровых  партий  по  нотам  с  тактированием,  с

применением  ручных  знаков.  Исполнение  простейших  мелодических  канонов  по

нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного

трезвучий  в  аккомпанементе  к  пройденным  хоровым  произведениям  (в  партиях

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная  и  вокальная  импровизация с  использованием  простых

интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка

Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и

тембров  инструментов.  Оркестровая  партитура.  Электромузыкальные  инструменты.

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора

в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,

народного  оркестров.  Примеры:  оркестровые  произведения  А.  Вивальди,  В.

Блажевича,  В.  Агапкина,  В.  Андреева;  песни  военных  лет  в  исполнении  духовых

оркестров,  лирические  песни в  исполнении народных оркестров;  произведения  для

баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Игра

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра

в  ансамблях  различного  состава;  разучивание  простых  ансамблевых  дуэтов,  трио,

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в

подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры

Балет,  опера,  мюзикл.  Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и

мюзиклов.  Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических

произведений,  функций  балета  и  хора  в  опере.  Синтез  искусств  в  музыкально-

сценических  жанрах:  роль  декораций  в  музыкальном  спектакле;  мастерство

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р.

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки»,  английская народная песня

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка кино

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.

Информация  о  композиторах,  сочиняющих  музыку  к  детским  фильмам  и

мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
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● характеристика  действующих  лиц  (лейтмотивы),  времени  и  среды

действия; 

● создание эмоционального фона;

● выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников).

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев

в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского,

А.  Хржановского,  Ю.  Норштейна,  Г.  Бардина,  А.  Петрова  и  др.  Музыка  к

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин),

«Приключения  Кота  Леопольда»  (Б.  Савельев,  Н.  Кудрина),  «Крокодил  Гена  и

Чебурашка» (В. Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным

исполнением  вокальных  (ансамблевых  и  хоровых)  произведений  с

аккомпанированием. 

Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных

кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,

соревнования  по  группам,  конкурсы,  направленные  на  выявление  результатов

освоения программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на

правильное  определение  на  слух  и  в  нотах  элементов  музыкальной  речи.

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых

музыкальных  построений.  Исполнение  изученных  песен  в  форме  командного

соревнования.

Я – артист

Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование. 
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Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества,

Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в

школьных  мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным  событиям.

Исполнение  песен  в  сопровождении  двигательно-пластической,  инструментально-

ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового

и  инструментального  (либо  совместного)  музицирования  и  отражающих  полноту

тематики освоенного учебного предмета. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального

материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного

оркестра,  синтезаторе  с  использованием  всех  пройденных  мелодических  и

ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование  классов:  лучшее  исполнение  произведений  хорового,

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период

обучения.

Музыкально-театрализованное представление

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения

программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на

сказочные  сюжеты.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных

представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-

инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,

«музыканты», «художники» и т.д. 

2. Тематическое планирование.

1 класс (33 часа)

№ Наименование разделов Кол-во часов

1 Музыка вокруг нас 16

2 Музыка и ты 17

Итого: 33

  Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
    Основные  закономерности   музыкального  искусства.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций
и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 
вариации, рондо и др.
    Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 
духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

    2 класс (34 часа)

№ Наименование разделов Кол-во часов

1  Россия-Родина моя 4

2  День, полный событий 4

3  О России петь - что стремиться в храм 4

4  Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4

5  В музыкальном театре 5

6  В концертном зале 7

7  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6

              Итого: 34
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Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 ч)
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн- главная песня нашей 
Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные 
символы России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Музыкальный материал
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М.П.Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
« Гимн Республики Крым» А. Караманов, сл. О. Голубевой
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой
Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч)
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 
Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 
содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры 
и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 
композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его 
его выразительные возможности. Звучащие картины
Музыкальный материал
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлев
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч)
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 
Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 
Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 
песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 
Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.
Музыкальный материал
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 
«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч)
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 
музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного 
музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). 
встреча весны.
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Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 
сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.
Музыкальный материал
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».
«Наигрыш». А. Шнитке. Музыка народов Крыма.
Русские народные песни: «Выходили красны девицы»,
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.«Камаринская». П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч)
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы 
оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики 
действующих лиц. Детский музыкальный театр.
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Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 
музыкального спектакля.
Музыкальный материал
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового
Раздел 6. «В концертном зале» (7 ч)
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая
сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 
симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 
изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-
образов: повтор, контраст.
Музыкальный материал
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. А. Караманов – фортепианный 
цикл"Лесные картинки
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч)
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. 
М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. 
Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 
Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 
Прокофьева, П. Чайковского.
Музыкальный материал
Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 
2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-
С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт

    3 класс (34 часа)
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№ Название разделов Кол-во часов

1 Россия-Родина моя. 5

2 День, полный событий. 4

3 О России петь – что стремиться в храм 4

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4

5 В музыкальном театре 
                                                                                      

6

6  В концертном зале 6

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5
Итого: 34

                                              Россия-Родина моя- 5 ч.
Мелодия-  душа  музыки.  Природа  и  музыка.  Виват,  Россия!  Наша   слава  –

русская держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». Родина моя.
Русская  земля...  Да  будет  во  веки  веков  сильна.  Раскрываются  следующие
содержательные линии.  Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной
природы в романсах русских композиторов.  Лирические образы вокальной музыки.
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная
песня,  кантата,  опера.  Форма-композиция,  приемы  развития  и  особенности
музыкального языка .

Примерный музыкальный материал.

Главная мелодия 2-й части. Из

 Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс.  Из Музыкальных иллюстраций к  повести  А.  Пушкина «Метель».  Г.

Свиридов.
Радуйся,  Росско  земле;  Орле  Российский.  Виватные  канты.  Неизвестные

авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные

песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.

День, полный событий- 4 ч.
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры

и игрушки. На прогулке.  Вечер.  Раскрываются следующие содержательные линии.
Жизненно-музыкальные  впечатления  ребенка  с  утра  до  вечера.  Образы  природы,
портрет  в  вокальной  и  инструментальной  музыке.  Выразительность  и
изобразительность  музыки разных жанров (инструментальная пьеса,  песня,  романс,
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вокальный  цикл,  фортепианная  сюита,  балет  и  др.)  и  стилей  композиторов  (П.
Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

Обобщающий урок.
Примерный музыкальный материал

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка.  Тюильрийский  сад.  Из  сюиты  «Картинки  с  выставки».  М.

Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.

О России петь – что стремиться в храм- 4 ч.

Радуйся,  Мария!  Богородице  Дево,  радуйся.  Древнейшая  песнь  материнства.
Тихая моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки.

Святые  земли Русской.  Раскрываются  следующие  содержательные  линии.   .
Образы  Богородицы  (Девы  Марии)  в  музыке,  поэзии,  изобразительном  искусстве,
икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси.  Праздники Русской
православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение
Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения
(тропарь,  величание)  и  молитвы  в  церковном  богослужении,  песни  и  хоры
современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.

Примерный музыкальный материал

Богородице  Дево,  радуйся.  №  6.  Из  «Всенощного  бдения».  С.
Рахманинов.

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия  №  1  до  мажор.  Из  I  тома  «Хорошо  темперированного

клавира». И.-С. Бах.
Мама.  Из  вокально-инструментального  цикла  «Земля».  В.  Гаврилин,

слова В.      Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4 ч.

Настрою гусли  на  старинный лад.  Былина  о  Садко  и  Морском  царе.  Певцы
русской  старины.  Лель,  мой  Лель.  Звучащие  картины.  Прощание  с  Масленицей.
Обобщающий урок. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины
в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика
былин).  Певцы-гусляры.  Образы  былинных  сказителей  (Садко,  Баян),  певцов-
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музыкантов  (Лель),  народные традиции и  обряды в  музыке русских  композиторов.
Мелодии  в  народном стиле.  Имитация  тембров  русских  народных  инструментов  в
звучании симфонического оркестра.

Примерный музыкальный материал

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко,  хор  Высота ли, высота.  Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков.
Третья  песня  Леля;  Проводы  Масленицы,  хор.  Из  пролога  оперы

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Веснянки, русские и украинские народные песни

В музыкальном театре (6ч.)

Опера « Руслан и Людмила».Увертюра. Опера « Орфей и Эвридика».  Опера «
Снегурочка». Океан – море синее. Балет « Спящая красавица».

В  современных  ритмах.  Раскрываются  следующие  содержательные  линии.
Путешествие  в  музыкальный  театр.  Обобщение  и  систематизация  жизненно-
музыкальных  представлений  школьников  об  особенностях  оперного  и  балетного
спектаклей.  Сравнительный  анализ  музыкальных  тем-характеристик  действующих
лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк,
Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс,
А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

Примерный музыкальный материал

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк  и  семеро  козлят  на  новый  лад.  Мюзикл.  А.  Рыбников,  сценарий  Ю.

Энтина.

В концертном зале- 6 ч.
Музыкальное  состязание.  Музыкальные  инструменты.  Звучащие  картины.

Музыкальные инструменты. Сюита « Пер Гюнт». « Героическая» Призыв к мужеству.
Мир  Бетховена.  Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  Жанр
инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей  в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни  в  инструментальном  концерте  (П.  Чайковский).  Музыкальные  инструменты:
флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини,
П.  Чайковский).  Выдающиеся  скрипичные  мастера  и  исполнители.   Контрастные
образы  программной  сюиты,  симфонии.  Особенности  драматургии.  Музыкальная
форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.
Бетховена. Музыкальные инструменты : скрипка.

Обобщающий урок.
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Примерный музыкальный материал

Концерт  №  1  для  фортепиано  с  оркестром.  3-я  часть  (фрагмент).  ГГ
Чайковский.

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини.
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты);
 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 5 ч.

Чудо-  музыка.  Острый ритм- джаза  звуки.  Люблю я грусть  твоих просторов.
Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к
солнцу  нас  зовет.  Раскрываются  следующие  содержательные  линии. Музыка  —
источник вдохновения,  надежды и радости жизни.  Роль композитора,  исполнителя,
слушателя  в  создании  и  бытовании музыкальных сочинений.  Сходство  и  различие
музыкальной речи разных композиторов.  Образы природы в  музыке Г.  Свиридова.
Музыкальные иллюстрации.

Джаз  —  искусство  XX  века.  Особенности  мелодики,  ритма,  тембров
инструментов,  манеры  исполнения  в  джазовой  музыке.  Импровизация  как  основа
джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир
музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как
жанр  литературного  и  музыкального  творчества.  Жанровая  общность  оды,  канта,
гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Обобщающий урок

Примерный музыкальный материал

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ.
Шествие солнцаС. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка.  Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина

«Метель». Г. Свиридов.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Музыканты, немецкая народная песня.
Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
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Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
    

    4 класс (34 часа)

№ Наименование разделов Кол-во часов

1 Россия-Родина моя. 4

2 День, полный событий. 5

3 В музыкальном театре. 4

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3

5 В концертном зале. 6

6 В музыкальном театре. 2

7 «О России петь – что стремиться в храм». 4

8 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1

9 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5

Итого: 34

«Россия-Родина моя» - 4 ч
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком
на душу навей».
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Общность  интонаций
народной  музыки. Роль  исполнителя  в  донесении  музыкального  произведения  до
слушателя.  Музыкальное  исполнение  как  способ  творческого  самовыражения  в
искусстве.  Особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  и  их
исполнительские возможности.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о
Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).   Интонация как
внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  («Ты,
река  ль,  моя  реченька»,  русская  народная  песня)  и  музыки  русских  композиторов
(С.Рахманинова,  М.Мусоргского,  П.Чайковского).  Знакомство  с  жанром  вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с
родной речью (навык пения способом «пения на распев»).
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Наблюдение народного творчества.  Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни.  Рассказ  М.Горького  «Как  сложили  песню».  Выразительность  и
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с
картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими
строками:  «Вся  Россия  просится  в  песню»  и  «Жизнь  дает  для  песни  образы  и
звуки…».  
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?
Способность  музыки  в  образной  форме  передать  настроения,  чувства,  характер
человека,  его  отношение  к  природе,  к  жизни.  Интонация  –  источник  элементов
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
 Многообразие  жанров  народных песен.
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 
Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от
других искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Народная и профессиональная музыка.
Патриотическая  тема  в  русской  классике.   Образы  защитников   Отечества.
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата
«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).

«День, полный событий» - 5ч.
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
 Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от
других  искусств.  Общее  и  особенное  в  музыкальной  и  речевой  интонациях,  их
эмоционально-образном строе.
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.  Музыкально-поэтические  образы.  Лирика  в  поэзии  А.С.Пушкина,  в  музыке
русских  композиторов  (Г.Свиридов,  П.Чайковский)  и  в  изобразительном  искусстве
(В.Попков «Осенние дожди»).
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические  образы. Музыкальное  прочтение  стихотворения  (стихи
А.Пушкина,  пьеса  «Зимнее  утро»  из  «Детского  альбома»  П.Чайковского,  русская
народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Выразительность  и  изобразительность.
Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:   симфонического.  Тембровая
окраска музыкальных инструментов.
 Музыкально-поэтические  образы в  сказке  А.С.Пушкина  и  в  опере   Н.А.Римского  –
Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Музыка  в  народном  стиле  (  Хор  из  оперы
«Евгений  Онегин»  П.Чайковского  -   «Девицы,  красавицы»,  «Уж  как  по  мосту,
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мосточку»;   «Детский  альбом»  П.Чайковского  -  «Камаринская»,  «Мужик  на
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические  образы.  Романс  («Венецианская  ночь»  М.Глинка).
Обобщение  музыкальных  впечатлений  четверть.  Исполнение  разученных
произведений,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.

 «В музыкальном театре» - 4ч.
Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Песенность,  танцевальность,  маршевость  как  основа  становления  более  сложных
жанров – оперы.
Музыкальное  развитие в  сопоставлении и столкновении  человеческих чувств,  тем,
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные
темы  –  музыкальная  характеристика  действующих  лиц.  (Опера  «Иван  Сусанин»
М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная  интонация  как  основа  музыкального  искусства,  отличающая  его  от
других искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия).
Интонация как внутренне озвученное состояние,  выражение эмоций и отражений
мыслей.
Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Знакомство  с  творчеством  отечественных
композиторов.
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Обобщенное
представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Песня  –  ария.
Куплетно-вариационная  форма.  Вариационность.  («Рассвет  на  Москве-реке»,
«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).
 Учащиеся  знакомятся  еще  с несколькими  оперными  фрагментами:  повторяют
вступление  «Рассвет  на Москве-реке»  к опере  «Хованщина»  М. Мусоргского,
разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного
автора,  хранящейся  в  коллективной  памяти  народа,  и  музыки,  созданной
композиторами.  Тембровая  окраска  наиболее  популярных  в  России  музыкальных
инструментов и их выразительные возможности.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Народное  музыкальное  творчество  разных
стран  мира.   Музыкальные  инструменты  России,  история  их  возникновения  и
бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.
Народная  песня  –  летопись  жизни  народа и  источник вдохновения  композиторов.
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Песни разных народов мира о природе,  размышления о характерных национальных
особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  
Особенности  звучания  различных  видов  оркестров:  народных  инструментов.
Панорама  музыкальной  жизни родного  края  и  музыкальные традиции,  придающие
самобытность его музыкальной культуре.
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Музыкальный фольклор  народов  России  и  мира,  народные  музыкальные  традиции
родного края.
Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.  Народное  музыкальное
творчество разных стран мира. Проверочная работа.

«В концертном зале» - 6ч.
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
 Накопление  музыкальных  впечатлений,  связанных  с  восприятием  и  исполнением
музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации
на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18. Старый замок. 
Различные виды музыки:  инструментальная.
 Фортепианная  сюита.  («Старый замок»  М.П.Мусоргский  из  сюиты «Картинки  с
выставки»).
Урок 19. Счастье в сирени живет… 
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в
музыке.   Музыкальное  исполнение  как  способ  творческого  самовыражения  в
искусстве.
 Знакомство  с  жанром  романса  на  примере  творчества  С.Рахманинова  (романс
«Сирень» С.Рахманинов).  
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство  с  творчеством  зарубежных  композиторов-классиков:  Ф.  Шопен.
Различные виды музыки:  вокальная,  инструментальная.  Формы построения музыки
как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведений
Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.
Интонации  народных  танцев  в  музыке  Ф.Шопена  (  «Полонез  №3»,  «Вальс  №10»,
«Мазурка»).
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Урок 22. Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды
музыки: оркестровая.
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных
произведений,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных
музыкальных инструментах.
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«В музыкальном театре» - 2ч.
Урок 23. Театр музыкальной комедии. 
Песенность,  танцевальность,  маршевость  как  основа  становления  более  сложных
жанров –  оперетта и мюзикл.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Урок 24. Балет «Петрушка» 
Песенность,  танцевальность,  маршевость  как  основа  становления  более  сложных
жанров –  балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка.
Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые  земли  Русской. Народная  и  профессиональная  музыка.  Духовная  музыка  в
творчестве  композиторов. Стихира.(«Богатырские  ворота»М.П.Мусоргский,
«Богатырская симфония» А.Бородин).
Урок 26.  Кирилл и Мефодий.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  Гимн,
величание. Святые земли Русской.
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Музыка в народных обрядах и обычаях.  Музыкальный фольклор как особая форма
самовыражения.
Праздники  Русской  православной  церкви.  Пасха.  Музыкальный  фольклор  России.
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве
композиторов.  («Богородице  Дево,  радуйся!»   С.В.  Рахманинов).  Церковные
песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях.  Народные музыкальные традиции родного
края.
Праздники  Русской  православной  церкви.  Пасха.  Народные  музыкальные  традиции
родного  края.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  (Сюита  для  двух
фортепиано «Светлый праздник

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Урок 29. Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях.  Народные музыкальные традиции родного
края. Народные музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей.  Различные  жанры  фортепианной  музыки.  («Прелюдия»  С.В.Рахманинов,
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Роль  исполнителя  в  донесении  музыкального  произведения  до  слушателя.
Музыкальное  исполнение  как  способ  творческого  самовыражения  в  искусстве.
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их
выразительные возможности.
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Музыкальные  инструменты.  Выразительные возможности гитары.  Композитор –
исполнитель  –  слушатель.  Многообразие  жанров  музыки.  Авторская  песня.
Произведения  композиторов-классиков  («Шутка»  И.Бах,  «Патетическая  соната»
Л.Бетховен,   «Утро» Э.Григ)  и  мастерство известных исполнителей («Пожелание
друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. 
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Интонационное
богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов:
Л.Бетховена  «Патетическая  соната»,  Э.Грига  «Песня  Сольвейг»,  М.Мусоргский
«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Урок 33. Музыкальный сказочник. 
Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.  Различные  виды
музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Опера.  Сюита.  Музыкальные
образы  в  произведениях  Н.Римского-Корсакова  (Оперы  «Садко»,  «Сказка  о  царе
Салтане», сюита «Шахеразада»).
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке.

2.2.2.11. Технология

   Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  примерной  программы  по
технологии для начальной ступени образования.

Представленный  курс  закладывает  основы  технологического  образования,
которые  позволяют  дать  учащимся  первоначальный  опыт  преобразовательной
художественно-творческой  деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-
культурного  содержания,  и  создают  условия  для  активного  освоения  детьми
технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.

Уникальная  предметно-практическая  среда,  окружающая  ребёнка,  и  его
собственная  предметно-манипулятивная  деятельность  на  уроках  технологии
позволяют  успешно  реализовывать  не  только  технологическое,  но  и  духовное,
нравственное,  эстетическое  и  интеллектуальное  развитие.  Такая  среда  является
основой  формирования  познавательных  способностей  младших  школьников,
стремления  активно  знакомиться  с  историей  материальной  и  духовной  культуры,
семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же
среда  является  для  младшего  школьника  условием  формирования  всех  элементов
учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,
оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие в  контексте
практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,  добиваться
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достижения результата и пр.).

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета
«Технология»  естественным  путём  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении
других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное
искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  и  позволяет  реализовать  их  в
интеллектуально-практической  деятельности  ученика,  что,  в  свою очередь,  создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Продуктивная  деятельность  учащихся  на  уроках  технологии  создаёт
уникальную  основу  для  самореализации  личности.  Благодаря  включению  в
элементарную  проектную  деятельность  учащиеся  могут  реализовать  свои  умения,
заслужить  одобрение  и  получить  признание  (например,  за  проявленную  в  работе
добросовестность,  упорство  в  достижении  цели  или  как  авторы  оригинальной
творческой  идеи,  воплощённой  в  материальном  виде).  В  результате  на  уроках
технологии  могут  закладываться  основы  трудолюбия  и  способности  к
самовыражению,  формироваться  социально  ценные  практические  умения,  опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для
более успешной социализации.

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе
в  малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной
практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Цель  изучения  курса  технологии  —  развитие  социально-значимых  личностных
качеств  (потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,
инициативность,  самостоятельность,  самоуважение  и  самооценка),  приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности
в  процессе  формирования элементарных конструкторско-технологических  знаний и
умений  и  проектной  деятельности,  расширение  и  обогащение  личного  жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.

Изучение  технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:

● стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

● формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

● формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе  организации  предметно-преобразующей,  художественно-
конструкторской деятельности;

● формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и
умений;

● развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей:
рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения
художественных и конструкторско-технологических задач);
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● развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических  задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

● формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

● развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

● ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их
социальным значением, историей возникновения и развития;

● овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения  информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с  предметами
эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное  чтение,  музыка).
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех
этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла,  выбор  материалов,  инструментов  и
технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса,
использование  единых,  близких,  взаимодополняющих  средств  художественной
выразительности,  комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция
опирается  на  целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира,
демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа
рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и  форм,
отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-
ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность  рассматривается  как
средство  развития  личностных  и  социально  значимых  качеств  учащихся,  а  также
формирования  системы  специальных  технологических  и  универсальных  учебных
действий.

Отличительные  особенности  отбора  и  построение  содержания  учебного
материала:

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся
на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в
классе.

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о  материалах  и
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных
элементарных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений.
Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают
творческие способности.

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие
технологические  проекты (групповые и  индивидуальные),  базой  для  которых
являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное
развитие основ творческого мышления.
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4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и
умений для последующего выполнения изделий и проектов.

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа)  лишь
средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не  носит
случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в
чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами.
Любое  изготавливаемое  изделие  доступно  для  выполнения  и  обязательно
содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть
открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа  изделия  и  последующего  его
изготовления.  Это  обеспечивает  получение  качественного  изделия  за  период
времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом,  что
позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка
(факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий  изучаемых  тем  позволяют
закрепить  изученное,  самосовершенствоваться,  получать  удовольствие  от
продолжения  понравившейся  на  уроках  работы,  повышать  самооценку,  видя
положительный и качественный результат своей работы.

Методическая  основа  курса  —  организация  максимально  продуктивной
творческой  деятельности  учащихся  начиная  с  первого  класса.  Репродуктивно
осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить
добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться
различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто
запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого  необходимо  развивать  у  учеников
способность  к  рефлексии  своей  деятельности,  умение  самостоятельно  идти  от
незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно,
умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них,
проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять
попытку до получения качественного результата.

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление,  обсуждение,
открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной  среды,  перенос
известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в
позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса
познания  мира.  Для  этого  урок  строится  таким  образом,  чтобы  в  первую очередь
обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением
приобретённых знаний и умений.

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и
умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и  творческих  работ,
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном,
социальном развитии.

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение
программных  технологических  операций,  конструктивных  особенностей  изделий.
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Упражнения  предваряют  изготовление  предлагаемых  далее  изделий,  помогают
наглядно,  практически  искать  оптимальные  технологические  способы  и  приёмы  и
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на
этапе  поиска  возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или
декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа
предложенного образца изделия.

Оценка  деятельности  учащихся  осуществляется  в  конце  каждого  урока.
Оцениваются:

● качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов
и работы в целом;

● степень  самостоятельности  (вместе  с  учителем,  с  помощью  учителя,  под
контролем учителя);

● уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или
частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и
технологические решения.

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности  каждого
ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе  обсуждений  и
самореализации.

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к
обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение  конструкторско-
технологических  и  декоративно-художественных  задач,  опорой  на  личный  опыт
учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика
«Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи»
в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную,
деятельность.  На этой  основе создаются  условия  для развития  у  учащихся  умений
наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное,  анализировать  свои
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные
пути  решения  возникающих  эстетических,  конструктивных  и  технологических
проблем.

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей
страны  и  других  народов  обеспечиваются  созерцанием  и  обсуждением
художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением  учащихся  в
доступную  художественно-прикладную  деятельность  на  уроках  и  на  внеурочных
занятиях.

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным  образом
индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли  коллективных  работ,
особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно
включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена
на  развитие  творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства
ответственности,  умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает
включение  учащихся  в  активный  познавательный  и  практический  поиск  от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о
будущем  изделии  —  его  назначении,  выборе  конструкции,  художественных

428



материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности
выполнения) до практической реализации задуманного.

Виды учебной деятельности учащихся:

● простейшие  наблюдения  и  исследования  свойств  материалов,  способов  их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;

● моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу,  модели,
условиям использования и области функционирования предмета,  техническим
условиям);

● решение  доступных  конструкторско-технологических  задач  (определение
области  поиска,  поиск  недостающей  информации,  определение  спектра
возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих
художественных задач (общий дизайн, оформление);

● простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор  необходимой
информации,  окончательный  образ  объекта,  определение  особенностей
конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор  инструментов,
материалов,  выбор  способов  их  обработки,  реализация  замысла  с
корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в  действии,
представление (защита) процесса и результата работы).

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать
и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный
или коллективный характер. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2—4 классы — по 34
часа), так и на 2 часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2—4 классы — по 68 часов). Два
часа  в  неделю  могут  быть  реализованы  как  два  урока  технологии  или  один  урок
технологии и одно внеурочное занятие в рамках часов, отведённых на художественно-
эстетическую,  общественно полезную и проектную деятельность.  При одночасовом
планировании уроков технологии в каждом классе для выполнения объёмных изделий
рекомендуется организовывать работу парами или малыми группами.

При  разработке  учителем  рабочей  программы  предлагается  за  основу  взять
данное  в  программе  примерное  тематическое  планирование.  В  соответствии  с
количеством часов учебного плана школы (класса), отведённых на учебный предмет
«Технология»,  в  тематическом  планировании  расставляется  реальное  количество
часов  на  каждую  тему.  При  этом  настоятельно  не  рекомендуется  менять  порядок
изучения  тем в  1  и  2  классах,  так  как  в  первые два  года  обучения закладывается
качество  освоения  ключевых  предметных  знаний  и  умений.  В  3  и  4  классах
допускается изменение порядка изучения блоков («Мастерские» в 3 классе, «Студии»
в 4 классе), так как в них идёт расширение и углубление основных предметных знаний
и умений, изучение новых путём сравнения и переноса уже известного детям в схожие
или новые ситуации.
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Главная  особенность  внеурочных  занятий  —  соблюдение  преемственности  в
использовании  освоенного  на  уроках  технологии  теоретического  материала  и
практических умений, что обеспечивается материалами рабочих тетрадей. Кроме того,
возможно проведение внеурочных кружковых или факультативных занятий. Особенно
это  касается  темы  практики  работы  на  компьютере  при  отсутствии  возможностей
обеспечения учеников персональными компьютерами на уроках технологии. В рамках
часов  общественно-полезной  деятельности  возможна  реализация  социальных
проектов.  Решение  о  конкретном  содержании  и  планировании  внеурочной
деятельности  учащихся  принимает  школа.  Более  подробные  рекомендации  по
организации внеурочной деятельности учащихся даны ниже.

Внеурочные занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и
специалистом-предметником  предпочтительно  с  художественно-прикладным,
техническим или технологическим образованием.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по
своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает  следующие  реальные
взаимосвязи с основными предметами начальной школы:

● с  изобразительным  искусством  —  использование  средств  художественной
выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и  конструкций,  изготовление
изделий  на  основе  законов  и  правил  декоративно-прикладного  искусства  и
дизайна;

● с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из  чувственной
формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в  материальном  виде,
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений,
построение  форм  с  учётом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими
формами, телами, именованными числами;

● с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и
конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных  идей
для мастера;  природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания,
изучение этнокультурных традиций;

● с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов  речевой  деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов  в  процессе
анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности
(описание  конструкции  изделия,  материалов  и  способов  их  обработки;
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение
логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях,
формулировании выводов);

● с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей
и текстов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов
России и мира).

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

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

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты.  Результат проектной деятельности — изделия,  услуги (например,  помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

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

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни.

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

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

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
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обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз,
по  шаблону,  лекалу,  копированием;  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),
обработка  материала  (отрывание,  резание  ножницами  и  канцелярским  ножом,
сгибание,  складывание),  сборка  и  соединение  деталей  (клеевое,  ниточное,
проволочное,  винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация  и  др.).  Умение  читать  инструкционную  и  технологическую  карты  и
изготавливать изделие с опорой на неё.

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

3. Конструирование и моделирование.

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и  механизмы).
Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;
различные  виды  конструкций  и  способов  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения
деталей.  Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по
образцу,  модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям
(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и
др.).

4. Практика работы на компьютере.

Информация,  её  отбор  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.

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

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,
рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование
рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint.
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1 КЛАСС (33 ч)

1.  Общекультурные  и  общетрудовые компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Природа  как  источник  сырьевых  ресурсов  и  творчества  мастеров.  Красота  и
разнообразие  природных  форм,  их  передача  в  изделиях  из  различных  материалов.
Наблюдения  природы и  фантазия  мастера  — условия  создания  изделия.  Бережное
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов;
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и
безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии  родных  и  знакомых.  Профессии,  связанные  с  изучаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых
материалов.  Использование  конструктивных  особенностей  материалов  при
изготовлении изделий.

Основные технологические  операции ручной обработки материалов:  разметка
деталей,  выделение  деталей,  формообразование  деталей,  сборка  изделия,  отделка
изделия или его деталей. Общее представление.

Способы разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров)  с  опорой  на  рисунки,
графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных  графических
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности
изготовления  изделий).  Правила  экономной  и  аккуратной  разметки.  Рациональная
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы
и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).

Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки  материалов  в
зависимости  от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты  и  приспособления
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное
и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз,  отделение части
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее  распространённые  виды  бумаги.  Их  общие  свойства.  Простейшие
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способы  обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складывание,  сминание,
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы,
передачи и хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки,
семена,  ветки).  Приёмы  работы  с  природными материалами:  подбор  материалов  в
соответствии  с  замыслом,  составление  композиции,  соединение  деталей
(приклеивание,  склеивание  с  помощью  прокладки,  соединение  с  помощью
пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки
в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.

3. Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы,
бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции
изделия;  детали и части изделия,  их взаимное расположение в общей конструкции.
Способы  соединения  деталей  в  изделиях  из  разных  материалов.  Образец,  анализ
конструкции  образцов  изделий,  изготовление  изделий  по  образцу,  рисунку.
Конструирование по модели (на плоскости).  Взаимосвязь выполняемого действия и
результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий  в  зависимости  от
желаемого/необходимого  результата;  выбор  способа  работы  в  зависимости  от
требуемого результата/замысла.

4. Практика работы на компьютере.

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Познавательные УУД:

● ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в  пределах
изученного);

● воспринимать  и  использовать  предложенную  инструкцию  (устную,
графическую);

● анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять
основные и второстепенные составляющие конструкции;

● сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в
их устройстве.

Работа с информацией:

● воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  учителя  или  в
учебнике), использовать её в работе;
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● понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:

● участвовать  в  коллективном  обсуждении:  высказывать  собственное  мнение,
отвечать  на  вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

● строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию
изученных тем).

Регулятивные УУД:

● принимать  и  удерживать  в  процессе  деятельности  предложенную  учебную
задачу;

● действовать  по  плану,  предложенному  учителем,  работать  с  опорой  на
графическую  инструкцию  учебника,  принимать  участие  в  коллективном
построении простого плана действий;

● понимать  и  принимать  критерии  оценки  качества  работы,  руководствоваться
ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;

● организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую
уборку по окончании работы;

● выполнять  несложные  действия  контроля  и  оценки  по  предложенным
критериям.

Совместная деятельность:

● проявлять  положительное  отношение  к  включению  в  совместную  работу,  к
простым видам сотрудничества;

● принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в
процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС (34 ч)

1.  Общекультурные  и  общетрудовые компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об
основном  принципе  создания  мира  вещей:  прочность  конструкции,  удобство
использования,  эстетическая  выразительность.  Средства  художественной
выразительности  (композиция,  цвет,  тон  и  др.).  Изготовление  изделий  с  учётом
данного  принципа.  Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ
устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия;
проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Изготовление  изделий  из  различных  материалов  с  соблюдением  этапов
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технологического процесса.

Традиции  и  современность.  Новая  жизнь  древних  профессий.
Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила
мастера. Культурные традиции.

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.
Исследование  и  сравнение  элементарных  физических,  механических  и
технологических  свойств  различных  материалов.  Выбор  материалов  по  их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью
линейки  (угольника,  циркуля),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание
тонкого  картона  и  плотных  видов  бумаги  и  др.),  сборка  изделия  (сшивание).
Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное
назначение,  конструкция.  Приёмы  безопасной  работы  колющими  (циркуль)
инструментами.

Технология обработки бумаги и картона.  Назначение линий чертежа (контур,
линия  разреза,  сгиба,  выносная,  размерная).  Чтение  условных  графических
изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого
угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,  схеме.  Использование  измерений,
вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание
тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей
на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и
продольное  направление  нитей).  Ткани  и  нитки  растительного  происхождения
(полученные  на  основе  натурального  сырья).  Виды  ниток  (швейные,  мулине).
Трикотаж,  нетканые  материалы  (общее  представление),  его  строение  и  основные
свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка
косого  стежка  и  её  варианты  (крестик,  стебельчатая,  ёлочка).  Лекало.  Разметка  с
помощью  лекала  (простейшей  выкройки).  Технологическая  последовательность
изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей,
отделка деталей, сшивание деталей).

Использование  дополнительных  материалов  (например,  проволока,  пряжа,
бусины и др.).
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3. Конструирование и моделирование

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания
гармоничной  композиции.  Симметрия,  способы  разметки  и  конструирования
симметричных форм.

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по
простейшему  чертежу  или  эскизу.  Подвижное  соединение  деталей  конструкции.
Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.

4. Практика работы на компьютере.

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Поиск информации. Интернет как источник информации.

Универсальные учебные действия:

Познавательные УУД:

● ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в  пределах
изученного);

● выполнять  работу  в  соответствии  с  образцом,  инструкцией,  устной  или
письменной;

● выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  группировки  с  учётом
указанных критериев;

● строить  рассуждения,  делать  умозаключения,  проверять  их  в  практической
работе;

● воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;
● осуществлять  решение  простых  задач  в  умственной  и  материализованной

форме.

Работа с информацией:

● получать  информацию  из  учебника  и  других  дидактических  материалов,
использовать её в работе;

● понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз,
рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:

● выполнять  правила  участия  в  учебном диалоге:  задавать  вопросы,  дополнять
ответы  одноклассников,  высказывать  своё  мнение;  отвечать  на  вопросы;
проявлять  уважительное  отношение  к  одноклассникам,  внимание  к  мнению
другого;

● делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном)  тексте,  рассказе
учителя; о выполненной работе, созданном изделии.

Регулятивные УУД:

● понимать и принимать учебную задачу;
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● организовывать свою деятельность;
● понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
● прогнозировать  необходимые  действия  для  получения  практического

результата, планировать работу;
● выполнять действия контроля и оценки;
● воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать

их в работе.

Совместная деятельность:

● выполнять  элементарную  совместную  деятельность  в  процессе  изготовления
изделий, осуществлять взаимопомощь;

● выполнять  правила  совместной  работы:  справедливо  распределять  работу;
договариваться,  выполнять  ответственно  свою  часть  работы,  уважительно
относиться к чужому мнению.

3 КЛАСС (34 ч)

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры.  Материальные  и  духовные  потребности  человека  как  движущие  силы
прогресса.

Разнообразие  творческой  трудовой  деятельности  в  современных  условиях.
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного  искусства.  Современные  производства  и  профессии,
связанные  с  обработкой  материалов,  аналогичных  используемым  на  уроках
технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира:  соответствие формы,
размеров,  материала  и  внешнего  оформления  изделия  его  назначению.  Стилевая
гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее
представление).

Мир современной техники.  Информационно-коммуникационные технологии в
жизни  современного  человека.  Решение  человеком  инженерных  задач  на  основе
изучения  природных  законов  —  жёсткость  конструкции  (трубчатые  сооружения,
треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).

Бережное  и  внимательное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых
ресурсов и идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых
группах,  осуществление  сотрудничества;  распределение  работы,  выполнение
социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый).
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Некоторые  (доступные  в  обработке)  виды  искусственных  и  синтетических
материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных
видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов
по  их  декоративно-художественным  и  технологическим  свойствам,  использование
соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от  назначения
изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и
др.);  называние  и  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования.

Углубление  общих  представлений  о  технологическом  процессе  (анализ
устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений).
Рицовка.  Изготовление  объёмных  изделий  из  развёрток.  Преобразование  развёрток
несложных форм.

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Виды  картона  (гофрированный,
толстый,  тонкий,  цветной  и  др.).  Чтение  и  построение  простого  чертежа/эскиза
развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение
задач  на  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений  в  схему,  чертёж,  эскиз.
Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение
отверстий шилом.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Использование  трикотажа  и
нетканых материалов  для  изготовления  изделий.  Использование  вариантов  строчки
косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения
деталей  изделия  и  отделки.  Пришивание пуговиц (с  двумя-четырьмя отверстиями).
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.

Использование  дополнительных  материалов.  Комбинирование  разных
материалов в одном изделии.

3. Конструирование и моделирование

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов,  в  том
числе  наборов  «Конструктор»  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным,  декоративно-художественным).  Способы  подвижного  и
неподвижного  соединения  деталей  набора  «Конструктор»,  их  использование  в
изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических
устройств,  бытовых  конструкций.  Выполнение  заданий  на  доработку  конструкций
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(отдельных  узлов,  соединений)  с  учётом  дополнительных  условий  (требований).
Использование измерений и построений для решения практических задач.  Решение
задач  на  мысленную  трансформацию  трёхмерной  конструкции  в  развёртку  (и
наоборот).

4. Практика работы на компьютере.

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации.  Информационные
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение,
радио, печатные издания, персональный компьютер и др.

Современный  информационный  мир.  Персональный  компьютер  (ПК)  и  его
назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных
устройств  компьютера  для  ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Работа  с
доступной  информацией  (книги,  музеи,  беседы  (мастер-классы)  с  мастерами,
Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:

● ориентироваться  в  терминах,  используемых в  технологии,  использовать  их  в
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

● осуществлять  анализ  предложенных  образцов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

● выполнять  работу  в  соответствии  с  инструкцией,  устной  или  письменной,  а
также графически представленной в схеме, таблице;

● определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
● классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
● читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
● восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.

Работа с информацией:

● анализировать  и  использовать  знаково-символические средства  представления
информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;

● на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных
способов работы;

● осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий с использованием учебной литературы;

● использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством
учителя.

Коммуникативные УУД:

● строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой
коммуникации;
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● строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и способах создания;

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

способов выполнения задания.

Регулятивные УУД:

● принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  осуществлять  поиск  средств  для  её
решения;

● прогнозировать  необходимые  действия  для  получения  практического
результата,  предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей,
действовать по плану;

● выполнять  действия  контроля  и  оценки;  выявлять  ошибки  и  недочёты  по
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

● проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:

● выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но
и по деловым качествам;

● справедливо  распределять  работу,  договариваться,  приходить  к  общему
решению, отвечать за общий результат работы;

● выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
● осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей

части работы.

4 КЛАСС (34 ч)

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки
в  развитии  технического  прогресса.  Изобретение  и  использование  синтетических
материалов  с  определёнными  заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и
профессиях.  Нефть  как  универсальное  сырьё.  Материалы,  получаемые  из  нефти
(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).

Информационный мир,  его  место и влияние на жизнь и деятельность людей.
Влияние  современных  технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на
окружающую среду, способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров.
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание,
шитьё, вышивка и др.).
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Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или
собственного  замысла,  поиск  оптимальных  конструктивных  и  технологических
решений).  Коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты  на  основе
содержания  материала,  изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование
комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении
учебных проектов.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства.
Создание синтетических материалов с заданными свойствами.

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических
задач.  Внесение  дополнений  и  изменений  в  условные  графические  изображения  в
соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных
материалов в одном изделии.

Совершенствование  умений выполнять  разные способы разметки  с  помощью
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей
использования.  Дизайн  одежды  в  зависимости  от  её  назначения,  моды,  времени.
Подбор  текстильных  материалов  в  соответствии  с  замыслом,  особенностями
конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным
несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение
(соединение  и  отделка  деталей)  и/или  строчки  петлеобразного  и  крестообразного
стежков  (соединительные  и  отделочные).  Подбор  ручных  строчек  для  сшивания  и
отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,
полиэтилен.  Общее  знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение
технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

3. Конструирование и моделирование 

Современные  требования  к  техническим  устройствам  (экологичность,
безопасность, эргономичность и др.).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов,  в  том
числе  наборов  «Конструктор»  по  проектному заданию или собственному  замыслу.
Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-технологических
проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.
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4. Практика работы на компьютере.

Работа  с  доступной  информацией  в  Интернете  и  на  цифровых  носителях
информации.

Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной,
предметной  преобразующей  деятельности.  Работа  с  готовыми  цифровыми
материалами.  Поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и
проектных  работ,  использование  рисунков  из  ресурса  компьютера  в  оформлении
изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:

● ориентироваться  в  терминах,  используемых в  технологии,  использовать  их  в
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

● анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
● конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых
условных обозначений и по заданным условиям;

● выстраивать  последовательность  практических  действий  и  технологических
операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку;
сборку, отделку изделия;

● решать простые задачи на преобразование конструкции;
● выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
● соотносить  результат  работы  с  заданным  алгоритмом,  проверять  изделия  в

действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
● классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
● выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации

предметов/изделий с учётом указанных критериев;
● анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять

основные и второстепенные составляющие конструкции.

Работа с информацией:

● находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию,  пользуясь
различными  источниками,  анализировать  её  и  отбирать  в  соответствии  с
решаемой задачей;

● на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных
способов работы;

● использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной
или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с
моделями;

● осуществлять  поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и
проектных работ;

● использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
● использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
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решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством
учителя.

Коммуникативные УУД:

● соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  ставить  вопросы,  аргументировать  и
доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;

● описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать
своё  отношение  к  предметам  декоративно-прикладного  искусства  разных
народов РФ;

● создавать  тексты-рассуждения:  раскрывать  последовательность  операций  при
работе с разными материалами;

● осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в
жизни  каждого  человека;  ориентироваться  в  традициях  организации  и
оформления праздников.

Регулятивные УУД:

● понимать  и  принимать  учебную  задачу,  самостоятельно  определять  цели
учебно-познавательной деятельности;

● планировать  практическую  работу  в  соответствии  с  поставленной  целью  и
выполнять её в соответствии с планом;

● на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  действиями  и  их
результатами  прогнозировать  практические  «шаги»  для  получения
необходимого результата;

● выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки;  процесса  и  результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

● проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:

● организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу  в  группе:
распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

● проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

● в  процессе  анализа  и  оценки  совместной  деятельности  высказывать  свои
предложения  и  пожелания;  выслушивать  и  принимать  к  сведению  мнение
одноклассников,  их  советы  и  пожелания;  с  уважением  относиться  к  разной
оценке своих достижений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В  результате  изучения  предмета  «Технология»  в  начальной  школе  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
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● первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству
мастеров;

● осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении
гармонического  сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;
ответственное отношение к сохранению окружающей среды;

● понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в
предметном  мире;  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,
уважительное отношение к культурным традициям других народов;

● проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание
красоты  форм  и  образов  природных  объектов,  образцов  мировой  и
отечественной художественной культуры;

● проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам
творческой  преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой
самореализации;  мотивация  к  творческому  труду,  работе  на  результат;
способность к различным видам практической преобразующей деятельности;

● проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение
справляться с доступными проблемами;

● готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики
общения; проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:

● ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в
пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и
письменных высказываниях;

● осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

● сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
● делать  обобщения (технико-технологического  и  декоративно-художественного

характера) по изучаемой тематике;
● использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической

творческой деятельности;
● комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий

в  соответствии  с  технической,  технологической  или  декоративно-
художественной задачей;

● понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов
и  законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта
технологической деятельности.

Работа с информацией:
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● осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в
учебнике  и  других  доступных  источниках,  анализировать  её  и  отбирать  в
соответствии с решаемой задачей;

● анализировать  и  использовать  знаково-символические средства  представления
информации  для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме;
выполнять действия моделирования, работать с моделями;

● использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с
контролируемым  выходом),  оценивать  объективность  информации  и
возможности её использования для решения конкретных учебных задач;

● следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках.

Коммуникативные УУД:

● вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-
уточнения  и  дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,
аргументированно  их  излагать;  выслушивать  разные  мнения,  учитывать  их  в
диалоге;

● создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;

● строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах
создания;

● объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.

Регулятивные УУД:

● рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,
поддержание и наведение порядка, уборка после работы);

● выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
● планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
● устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями

и  их  результатами,  прогнозировать  действия  для  получения  необходимых
результатов;

● выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы в
действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера
сделанных ошибок;

● проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:

● организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу
в  группе:  обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции
руководителя/лидера  и  подчинённого;  осуществлять  продуктивное
сотрудничество;

● проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и
пожелания; оказывать при необходимости помощь;
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● понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи
решений  предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать
конструктивный  замысел,  осуществлять  выбор  средств  и  способов  для  его
практического  воплощения;  предъявлять  аргументы  для  защиты  продукта
проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

● правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

● применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с
клеем;

● действовать  по  предложенному  образцу  в  соответствии  с  правилами
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия
материала при разметке);

● определять  названия и назначение основных инструментов и приспособлений
для ручного труда (линейка,  карандаш, ножницы, игла,  шаблон,  стека и др.),
использовать их в практической работе;

● определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага,  картон,  фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки
(сгибание,  отрывание,  сминание,  резание,  лепка и  пр.);  выполнять  доступные
технологические  приёмы  ручной  обработки  материалов  при  изготовлении
изделий;

● ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;

● выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение
деталей  способами  обрывания,  вырезания  и  др.;  сборку  изделий  с  помощью
клея, ниток и др.;

● оформлять изделия строчкой прямого стежка;
● понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,

«материал»,  «инструмент»,  «приспособление»,  «конструирование»,
«аппликация»;

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

ухаживать  за  инструментами  и  правильно  хранить  их;  соблюдать  правила
гигиены труда;

● рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные
и  дополнительные  детали,  называть  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения; способы изготовления;

● распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,
тонкий картон,  текстильные,  клей и  др.),  их  свойства  (цвет,  фактура,  форма,
гибкость и др.);

● называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления
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(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;
● различать материалы и инструменты по их назначению;
● называть  и  выполнять  последовательность  изготовления  несложных  изделий:

разметка, резание, сборка, отделка;
● качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению  несложных

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по
линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно
резать  ножницами по линиям разметки;  придавать форму деталям и изделию
сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.;
собирать  изделия  с  помощью  клея,  пластических  масс  и  др.;  эстетично  и
аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого
стежка;

● использовать для сушки плоских изделий пресс;
● с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой

на инструкционную карту, образец, шаблон;
● различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
● понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схема),

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку;

● осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных
работах под руководством учителя;

● выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

● понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,
«чертёж»,  «эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,
«технология»,  «технологические  операции»,  «способы  обработки»  и
использовать их в практической деятельности;

● выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
● распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия,
равновесие);  наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;

● выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

● самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

● анализировать  задание/образец  по  предложенным  вопросам,  памятке  или
инструкции,  самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на
инструкционную (технологическую) карту;

● самостоятельно  отбирать  материалы и  инструменты для  работы;  исследовать
свойства  новых  изучаемых  материалов  (толстый  картон,  натуральные  ткани,
нитки, проволока и др.);

● читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
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● выполнять  экономную  разметку  прямоугольника  (от  двух  прямых  углов  и
одного  прямого  угла)  с  помощью  чертёжных  инструментов  (линейки,
угольника)  с  опорой  на  простейший  чертёж  (эскиз);  чертить  окружность  с
помощью циркуля;

● выполнять биговку;
● выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки)  правильной

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
● оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
● понимать  смысл  понятия  «развёртка»  (трёхмерного  предмета);  соотносить

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;
● отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
● определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
● конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,

простейшему чертежу или эскизу;
● решать несложные конструкторско-технологические задачи;
● применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,

графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и
практической деятельности;

● делать выбор,  какое мнение принять — своё или другое,  высказанное в ходе
обсуждения;

● выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
● понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,
демонстрировать готовый продукт;

● называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

● понимать  смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский  нож»,  «шило»,
«искусственный материал»;

● выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-
прикладного искусства,  профессии мастеров прикладного искусства (в рамках
изученного);

● узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространённые в крае ремёсла;

● называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых  изучаемых
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

● читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль);

● узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
● безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
● выполнять рицовку;
● выполнять  соединение  деталей  и  отделку  изделия  освоенными  ручными

строчками;
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● решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции  в  соответствии  с  новыми/дополненными  требованиями;
использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий  в
соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;

● понимать технологический и практический смысл различных видов соединений
в  технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности
конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;

● конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов
«Конструктор»  по  заданным  техническим,  технологическим  и  декоративно-
художественным условиям;

● изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
● выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от

требований конструкции;
● называть  несколько  видов  информационных  технологий  и  соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения учащихся);
● понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,

вывода и обработки информации;
● выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
● использовать  возможности  компьютера  и  информационно-коммуникационных

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих,
творческих и проектных заданий;

● выполнять  проектные  задания  в  соответствии  с  содержанием  изученного
материала на основе полученных знаний и умений.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

● формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении;
о  творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых  достижениях  в  области
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих
производствах;

● на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

● самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий
замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

● понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

● выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных
материалов  (например,  плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и
пр.),  комбинировать  различные  способы  в  зависимости  и  от  поставленной
задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

● выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать
простейшие  виды  технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,
технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

● решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению
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конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в
связи с изменением функционального назначения изделия;

● на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

● создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с
использованием изображений на экране компьютера;  оформлять текст (выбор
шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

● работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint;
● решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный

замысел,  осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического
воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности;

● осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  деятельности;
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей,
договариваться;  участвовать  в  распределении  ролей,  координировать
собственную работу в общем процессе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Природная мастерская 6
2 Пластилиновая мастерская 5
3 Бумажная мастерская 16
4 Текстильная мастерская 6
Итог 33

2 класс (34 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Художественная мастерская 10
2 Чертёжная мастерская 8
3 Конструкторская мастерская 11
4 Рукодельная мастерская 5
Итог 34

3 класс (34 ч)
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№ Раздел Количество часов
1 Информационная мастерская 3
2 Мастерская скульптора 5
3 Мастерская рукодельниц 9
4 Мастерская инженера, конструктора, строителя 11
5 Мастерская кукольника 6
Итог 34

4 класс (34 ч)

№ Раздел Количество часов
1 Информационный центр 4
2 Проект «Дружный класс» 2
3 Студия «Реклама» 4
4 Студия «Декор интерьера» 5
5 Новогодняя студия 3
6 Студия «Мода» 9
7 Студия «Игрушки» 7
Итог 34

2.2.2.12. Физическая культура

При  создании  программы  учитывались  потребности  современного
российского  общества  в  физически  крепком  и  деятельном  подрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные  формы  здорового
образа  жизни,  использовать  ценности  физической  культуры  для  саморазвития,
самоопределения и самореализации 

В  программе  нашли  своё  отражение  объективно  сложившиеся  реалии
современного  социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности
образовательных  организаций,  запросы  родителей,  учителей  и  методистов  на
обновление  содержания  образовательного  процесса,  внедрение  в  его  практику
современных подходов, новых методик и технологий 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение
в  онтогенезе  детей  младшего  школьного  возраста  Оно  активно  воздействует  на
развитие  их  физической,  психической  и  социальной  природы,  содействует
укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти,
внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших
школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом 

Целью образования по физической культуре в  начальной школе является
формирование  у  учащихся  основ  здорового  образа  жизни,  активной  творческой
самостоятельности  в  проведении  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями  Достижение  данной  цели  обеспечивается  ориентацией  учебного
предмета  на  укрепление  и  сохранение  здоровья  школьников,  приобретение  ими
знаний и способов самостоятельной  деятельности,  развитие  физических  качеств
и  освоение физических упражнений оздоровительной,  спортивной и прикладно-
ориентированной направленности 

452



Развивающая  ориентация  учебного  предмета  «Физическая  культура»
заключается в формировании у младших школьников необходимого и достаточного
физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим
упражнениям  разной  функциональной  направленности  Существенным
достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в
здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации
самостоятельных  занятий  подвижными  играми,  коррекционной,  дыхательной  и
зрительной  гимнастикой,  проведения  физкультминуток  и  утренней  зарядки,
закаливающих  процедур,  наблюдений  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью 

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается  в  приобщении
обучающихся  к  истории  и  традициям  физической  культуры  и  спорта  народов
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и
спортом,  осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья,
организации  активного  отдыха  и  досуга  В  процессе  обучения  у  обучающихся
активно  формируются  положительные  навыки  и  способы  поведения,  общения  и
взаимодействия  со  сверстниками  и  учителями,  оценивания  своих  действий  и
поступков  в  процессе  совместной коллективной деятельности  Методологической
основой  структуры  и  содержания  программы  по  физической  культуре  для
начального  общего  образования  является  личностно-деятельностный  подход,
ориентирующий педагогический процессна развитие целостной
личности обучающихся  Достижение  целостного  развития  становится  возможным
благодаря  освоению  младшими  школьниками  двигательной  деятельности,
представляющей  собой  основу  содержания  учебного  предмета  «Физическая
культура»  Двигательная  деятельность  оказывает  активное  влияние  на  развитие
психической и социальной природы обучающихся Как и любая деятельность, она
включает  в  себя  информационный,  операциональный  и  мотивационно-
процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих

дидактических линиях учебного предмета 

В  целях  усиления  мотивационной  составляющей  учебного  предмета  и
подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в
раздел  «Физическое  совершенствование»  вводится  образовательный  модуль
«Прикладно-ориентированная  физическая  культура»  Данный  модуль  позволит
удовлетворить  интересы  учащихся  в  занятиях  спортом и активном участии в
спортивных  соревнованиях,  развитии  национальных  форм  соревновательной
деятельности и систем физического воспитания 

Содержание  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая  культура»,
обеспечивается  Примерными  программами  по  видам  спорта,  которые
рекомендуются  Министерством  просвещения  РФ  для  занятий  физической
культурой  и  могут  использоваться  образовательными  организациями  исходя  из
интересов  учащихся,  физкультурно-спортивных  традиций,  наличия  необходимой
материально-технической  базы,  квалификации  педагогического  состава  Помимо
Примерных  программ,  рекомендуемых  Министерством  просвещения  РФ,
образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля

«Прикладно-ориентированная  физическая  культура»  и  включать  в  него
популярные  национальные  виды  спорта,  подвижные  игры  и  развлечения,
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основывающиеся  на  этнокультурных,  исторических  и  современных  традициях
региона и школы 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные
её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о
физической культуре»,

«Способы  самостоятельной  деятельности»  и  «Физическое
совершенствование» 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и
предметные результаты Личностные результаты представлены в программе за весь
период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты —
за каждый год обучения 

Результативность  освоения  учебного  предмета  учащимися  достигается
посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов
и  форм  обучения,  информационно-коммуникативных  технологий  и  передового
педагогического опыта 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая
культура» в начальной школе составляет 402 ч (три часа в неделю в каждом классе):
1 класс — 96 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

личностные результаты

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
на  уровне  начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельно-  сти  организации  в  соответствии  с  традиционными
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности 

Личностные  результаты  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться  ценностями  и  приобретение  первоначального  опыта
деятельности на их основе:

-  становление  ценностного  отношения  к  истории  и  развитию физической
культуры  народов  России,  осознание  её  связи с трудовой деятельностью и
укреплением здоровья человека;
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-  формирование  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований,  выполнения
совместных учебных заданий;

-  проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во  время
соревновательной  деятельности,  стремление  оказывать  первую  помощь  при
травмах и ушибах;

-  уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр,
этнокультурным формам и видам соревнова- тельной деятельности;

-  стремление  к  формированию  культуры  здоровья,  соблюдению  правил
здорового образа жизни;

-  проявление  интереса  к  исследованию  индивидуальных  особенностей
физического  развития  и  физической  подготовлен-  ности,  влияния  занятий
физической культурой и спортом на их показатели 

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся  в  овладении
познавательными,  коммуникативными  и  регуля-  тивными  универсальными
учебными  действиями,  умения  их  использовать  в  практической  деятельности
Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
 - находить общие и отличительные признаки  в  передвижениях человека и

животных;
-  устанавливать  связь  между  бытовыми  движениями  древних  людей  и

физическими упражнениями из современных видов спорта;
-  сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,   находить между

ними общие и отличительные признаки;
-  выявлять  признаки  правильной  и  неправильной  осанки,  приводить

возможные причины её нарушений; коммуникативные УУД:
-  воспроизводить  названия  разучиваемых  физических  упраж-  нений  и  их

исходные положения;
-  высказывать  мнение  о  положительном  влиянии  занятий  физической

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения

подвижных  игр,  соблюдать  правила  поведения  и  положительно  относиться  к
замечаниям других учащихся и учителя;

-  обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать
объективность   определения   победителей; регулятивные УУД:

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по
профилактике нарушения и коррекции осанки;

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям
и развитию физических качеств;

- проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и
соревновательной деятельности 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
-  характеризовать  понятие  «физические  качества»,  называть  физические
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качества и определять их отличительные признаки;
-  понимать  связь  между  закаливающими  процедурами  и  укреплением

здоровья;
-  выявлять  отличительные  признаки  упражнений  на  развитие  разных

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;

-  обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  составлять
индивидуальные    комплексы    упражнений    физкультминуток  и  утренней
зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки;

-  вести  наблюдения  за  изменениями  показателей  физического  развития  и
физических качеств, проводить процедуры их измерения;

коммуникативные УУД:
-  объяснять  назначение  упражнений  утренней  зарядки,  приводить

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников
(в пределах изученного);

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и
спортивных  соревнований,  планированию  режима  дня,  способам  измерения
показателей физического развития и физической подготовленности;

регулятивные УУД:
- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их

учебного  содержания,  находить  в  них  различия  (легкоатлетические,
гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и
развитию  физических  качеств  в  соответствии  с  указаниями  и  замечаниями
учителя;

-  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  выполнения  учебных
заданий,  соблюдать  культуру  общения  и  уважительного  обращения  к  другим
учащимся;

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных
игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
-  понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с

трудовыми  действиями,  приводить  примеры  упражнений  древних  людей  в
современных спортивных соревнованиях;

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её
регулирования на занятиях физической культурой;

-  понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на
предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных
нагрузок;

-  обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  выполнять
правила  поведения  на  уроках  физической  культуры,  проводить  закаливающие
процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;

-  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и
физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным
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четвертям  (триместрам);
коммуникативные УУД:
-  организовывать   совместные    подвижные    игры,    принимать  в  них

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения;
-  правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;
- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий,

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
-  контролировать выполнение физических упражнений,  корректировать  их

на основе  сравнения  с  заданными  образцами;
-  взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  учебной  и  игровой

деятельности,  контролировать  соответствие  выполнения  игровых  действий
правилам подвижных игр;

-  оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их
совместное коллективное решение 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
-  сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и

физической  подготовленности  с  возрастными  стандартами,  находить  общие  и
отличительные особенности;

-  выявлять  отставание  в  развитии  физических  качеств  от  возрастных
стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;

коммуникативные УУД:
-  взаимодействовать  с  учителем  и  учащимися,  воспроизводить  ранее

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
- использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям,
развитии физических качеств;

-  оказывать  посильную  первую  помощь  во  время  занятий  физической
культурой;

регулятивные УУД:
-  выполнять  указания учителя,  проявлять  активность  и самостоятельность

при выполнении учебных заданий;
-  самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с

учётом собственных интересов;
-  оценивать  свои  успехи  в  занятиях  физической  культурой,  проявлять

стремление  к  развитию  физических  качеств,  выполнению  нормативных
требований комплекса ГТО 
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предметные результаты

Предметные  результаты  отражают   достижения   учащихся  в  овладении
основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний,
способами  самостоятельной  деятельности,  физическими  упражнениями  и
техническими  действиями  из  базовых  видов  спорта  Предметные  результаты
формируются на протяжении каждого года обучения.

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
-  приводить  примеры  основных  дневных  дел  и  их  распределение  в

индивидуальном режиме дня;
- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;
- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения

по профилактике её нарушения;
- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в

колонну  по  одному;  выполнять  ходьбу  и  бег  с  равномерной  и  изменяющейся
скоростью передвижения;

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и
бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя
ногами;

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);
- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью 

2 класс

К концу обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:

 -  демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать
своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью
специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных
положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку,
перекатыванию;

-  демонстрировать  танцевальный  хороводный  шаг  в  совместном
передвижении;

-  выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с  разной
амплитудой; в высоту с прямого разбега;

-  передвигаться  на  лыжах  двухшажным переменным ходом;  спускаться  с
пологого склона и тормозить падением;

-  организовывать  и  играть  в  подвижные  игры  на  развитие  основных
физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;

-  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств 

3 класс

К концу  обучения  в  третьем  классе  обучающийся  научится:  -  соблюдать
правила  во  время  выполнения  гимнастических  и  акробатических  упражнений;
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легкоатлетической, лыжной,
игровой и плавательной подготовки;
-  демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,

подготовительной  и  соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое
предназначение на занятиях физической культурой;

-  измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую  нагрузку  по  её
значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять
их связь с предупреждением появления утомления;

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться
из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

-  выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с  высоким подниманием
колен  и  изменением  положения  рук,  поворотами  в  правую  и  левую  сторону;
двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом
в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на
правой и левой ноге;

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев
галоп и полька;

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью,
прыжки  в  длину  с  разбега  способом  согнув  ноги,  броски  набивного  мяча  из
положения сидя и стоя;

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным  ходом, спускаться с
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

-  выполнять  технические  действия  спортивных  игр:  баскетбол  (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (прием мяча снизу и нижняя
передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой) 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать
приросты в их показателях.

4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
-   объяснять   назначение   комплекса   ГТО   и   выявлять   его   связь  с

подготовкой к труду и защите Родины;
-  осознавать  положительное  влияние  занятий  физической  подготовкой  на

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
-  приводить  примеры регулирования  физической  нагрузки  по  пульсу  при

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;

-  приводить  примеры  оказания  первой  помощи  при  травмах  во  время
самостоятельных  занятий  физической  культурой  и  спортом;  характеризовать
причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и
плавательной подготовкой;

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных

упражнений (с помощью учителя);
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- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега
способом напрыгивания;

-  демонстрировать  движения  танца  «Леткаенка»  в  групповом  исполнении
под музыкальное сопровождение;

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
-  демонстрировать  проплывание  учебной дистанции  кролем на  груди  или

кролем на спине (по выбору учащегося);
-  выполнять  освоенные  технические  действия  спортивных  игр  баскетбол,

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать

приросты в их показателе.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебного

предмета

«Физическая культура». 

Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных  универсальных

действий:

– основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности

принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей

на  основе  конструктивных  стратегий

 совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,

стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

– в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —

формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее  достижения;

договариваться в отношении целей и способов действия,  распределения функций и

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять

взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
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партнёра  и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего

результата).

Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,

бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно важные

способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь

с  природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на

физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  ее

связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты  сердечных

сокращений.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.Выполнение

простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования

правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических

качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,

физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения  за  физическим развитием и  физической

подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения

физических упражнений.
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Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и

коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивнооздоровительная деятельность3.

Гимнастика  с  основами акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор

присев,  из  упора  присев  кувырок  назад  до  упора  на  коленях  с  опорой  на  руки,

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с

элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной

гимнастической скамейке.

Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,

прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

3
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Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные  гонки.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъемы;

торможение.

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну

бассейна;  упражнения  на  всплывание;  лежание  и  скольжение;  упражнения  на

согласование  работы  рук  и  ног.  Проплывание  учебных  дистанций:  произвольным

способом.

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на

внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на

координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,

упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение

мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  прием  и  передача  мяча;

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого

шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны вперед,  назад,  в

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой

и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы
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упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся

темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной

игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,

туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование  малыми предметами;

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,

перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие

типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной

осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих

упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного

столба),  на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя,  сидя,

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с  переменой

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса

тела  и  дополнительных  отягощений  (набивные  мячи  до  1 кг,  гантели  до  100  г,

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением

в  работу  основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с

дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной

гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  прыжковые упражнения с

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на

месте  вверх и  вверх с  поворотами вправо и  влево),  прыжки вверх-вперед толчком

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
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На материале легкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;

челночный бег;  бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных

положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из

разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с

ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30 м  (с

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м;

равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;

повторное  преодоление  препятствий  (15—20 см);передача  набивного  мяча  (1 кг)  в

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных

мячей  (1—2 кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных  исходных  положений  и

различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,  в

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех  шагов;  спуск  с  горы  с  изменяющимися  стойками  на  лыжах;  подбирание

предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной

интенсивности,  в  чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
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На материале плавания

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась

за  доску;  повторное  скольжение  на  груди  с  задержкой  дыхания;  повторное

проплывание отрезков одним из способов плавания.

(для обучающихся,  не имеющих противопоказаний для занятий физической

культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья,  физического  развития,  физической  подготовленности  и  трудовой

деятельности.

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных

игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  физических

качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической

культурой на успешное выполнение учебной и  трудовой деятельности,  укрепление

здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость)

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и
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внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и

физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования

во  время отдыха  на  открытом воздухе  и  в  помещении (спортивном зале  и  местах

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с

помощью тестовых  упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за  динамикой

показателей.

Выпускник получит возможность научиться:

– вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений

для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных

показателей физического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно  отбирать физические упражнения  для индивидуальных

занятий по развитию физических качеств;

– выполнять  простейшие  приёмы оказания  доврачебной  помощи  при

травмах и ушибах.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью

специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объема);

– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

– выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

– плавать, в том числе спортивными способами;

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС (99ч)
№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Знания о физической культуре В процессе занятий

2 Легкая атлетика 35

3 Гимнастика с элементами акробатики 24

4 Подвижные игры 40

Итого: 99 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ)
№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Знания о физической культуре 4

2 Легкая атлетика 28

3 Гимнастика с элементами акробатики 31

4 Лыжная подготовка 12

5 Подвижные игры 27

Итого: 102 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ)
№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Знания о физической культуре 4

2 Легкая атлетика 25

3 Гимнастика с элементами акробатики 29

4 Лыжная подготовка 12

5 Подвижные игры 32

Итого: 102 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4 КЛАСС (132 ЧАСА)
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№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Знания о физической культуре 5

2 Легкая атлетика 29

3 Гимнастика с элементами акробатики 30

4 Лыжная подготовка 12

5
Подвижные  игры,  элементы  спортивных

игр
26

Итого: 102 часа

2.2.2.13. Футбол
Образовательная  программа  “футбол”  имеет  физкультурно-спортивную

направленность, по  уровню  освоения  программа  спортивно-оздоровительная,  т.е.
предполагает  формирование  различных  двигательных,  игровых  навыков  игры  в
футбол, укрепление здоровья.

 Новизна и оригинальность программы «Футбол» в том, что она учитывает
специфику  дополнительного  образования   и  охватывает  значительно  больше
желающих  заниматься  этим  видом  спорта,  предъявляя  посильные  требования  в
процессе обучения.

 С  каждым годом  учебные  нагрузки  в  школах  возрастают,  а  возможности
активного  отдыха  ограничены.  Очень  важно,  чтобы  после  уроков  ребенок  имел
возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством
занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными
играми. 

      Наиболее интересной и физически разносторонней является игра Футбол,
в  которой  развиваются  все  необходимые  для  здорового  образа  жизни  качества
(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность и др.).

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается
высокая  двигательная  активность  большой  группы  занимающихся,  также  есть
возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности
определенной группы, охватывая на начальном этапе 15 человек.

Актуальность программы в приобщении занимающихся к здоровому образу
жизни.  

 Педагогическая целесообразность программы     по    футболу, как и многие
другие  виды  спорта,  требует  постепенного  многолетнего  перехода  от  простого  к
сложному.

Общая характеристика курса
Цель:
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     Создание условий для полноценного физического развития и укрепления
здоровья занимающихся посредством приобщения к регулярным занятиям футболом,
формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи:
1. Образовательные:  

-  Познакомить  занимающихся  с  интереснейшим  видом  спорта-  футбол,
правилами  игры,  техникой,  тактикой,  правилами  судейства  и  организацией
проведения  соревнований; 

2. Развивающие:  
-   Укреплять опорно-двигательный аппарат. 
-   Способствовать  разностороннему физическому  развитию занимающихся,

укреплять здоровье, закаливать организм;
3. Воспитательные:
-  Формировать  дружный,  сплоченный  коллектив,  способный  решать

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения;
-  Прививать  любовь  и  устойчивый  интерес  к  систематическим  занятиям

физкультурой и спортом;
- Пропагандировать здоровый образ жизни.

Программа предназначена для занимающихся 6-10 лет.
Сроки реализации программы - 4 года
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 0.5 часов, 
Количество часов в год 17 ч.
Формы организации обучения:
-  командная, малыми группами, индивидуальная. 
Формы проведения занятий:
   Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные

конкурсы,  праздники,  просмотры  соревнований,  игр,  тренировочных  процессов
профессиональных игроков.

Результаты изучения курса
К моменту завершения программы обучающиеся должны :
Знать

●   Основы знаний о здоровом образе жизни.

●   Историю развития вида спорта «футбол» в школе, городе, стране.

●   Правила игры в футбол.

●   Тактические приемы в футболе.

Уметь

● Овладеть основными техническими приемами футбола.
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● Проводить разминку футболиста.

Развить качества личности

●   Воспитать стремление к здоровому образу жизни.

●   Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.

●   Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в

коллективе.
Способы  проверки образовательной программы:
- повседневное систематическое наблюдение;
- участие в спортивных праздниках, конкурсах;
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях.
Формы подведения  итогов реализации образовательной программы:
- спортивные праздники, конкурсы;
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста;
     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.Для достижения  личностных результатов:  − формировать положительные

мотивы к спорту и здоровому образу жизни, 
− формировать позитивное отношение к ценностям общества, − формировать

нравственные качества личности. 
2.Для достижения метапредметных результатов: 
− формировать  умения  ставить  цели,  планировать  и  оценивать  свою

деятельность, − формировать навыки самоконтроля и саморегуляции, 

− обучить различным способам познавательной деятельности, 

− формировать основы самостоятельной деятельности, 

− формировать коммуникативные навыки,  − обучить способам совместной

деятельности в группе, 
− формировать установку на безопасный образ жизни. 

3.Для достижения предметных результатов. 
-расширить представления о разных видах спорта, 
-дать первоначальные знания по спортивным игре Футбол.
 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты секции

«Футбол» 
Личностными результатами секции являются следующие умения:
 − оценивать  поступки  людей,  жизненные  ситуации  с  точки  зрения

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или
плохие; 
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− умение выражать свои эмоции; 

− понимать  эмоции  других  людей,  сочувствовать,  сопереживать;

Метапредметными результатами  секции  является  формирование  универсальных
учебных  действий  (УУД).  Регулятивные  УУД:  определять  и  формировать  цель
деятельности с помощью учителя; – проговаривать последовательность действий во
время  занятия;  –  учиться  работать  по  определенному  алгоритму  Познавательные
УУД:  –  умение  делать  выводы в  результате  совместной работы класса  и  учителя;
Коммуникативные УУД: – умение оформлять свои мысли в устной форме – слушать
и понимать речь других; – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения и следовать им; – учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные  результаты;  -  освоение  техник  владения  мячом,  освоение
правил спортивной игры «Футбол» ,освоение тактики игры в футбол, понимать свое
предназначении  на  футбольном поле,  так  и  вне  его,  знать  историю возникновения
футбола, знаменитых футболистов и различных достижений.

Содержание курса
1. Общие основы футбола   

-  История возникновения футбола в России. Правила игры. Состав команды,
   форма игроков. 
-  Сведения о строении и функциях организма человека.
-  Влияние физических упражнений на организм человека. 
-  Необходимость разминки в занятиях спортом.
-  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 
   футболом.
-  Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале.
-  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль
-  Подведение итогов года.
-  Методика тренировки футболистов.
-  Техническая подготовка футболистов.
-  Психологическая подготовка футболиста.

2. Общая физическая подготовка   
- Строевые упражнения
- Упражнения для рук плечевого пояса
- Упражнения для ног
- Упражнения для шеи и туловища
- Упражнения для всех групп мышц
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- Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое  место», 
«Снайперы», «Лучший пенальти», «Гонка мячей»
- Упражнения для развития быстроты
- Упражнения для развития ловкости
-Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития прыгучести.

3. Специальная физическая подготовка   
- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до

40м. (из различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед. 
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении. 
-Бег  за  лидером  со  сменой  направления  (зигзагом,  лицом,  спиной  вперед,

челноком, с поворотом).
-Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с

ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной
ноге и толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны).

- Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги.
-  Упражнения  для  развития  скорости  реакции  по  зрительным  и  звуковым

сигналам.
-  Упражнения  для  развития  чувства  мяча.  Жонглирование  одним,  двумя

мячами. 
-  Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом.
- Удар по мячу в цель.
- Эстафеты с разными мячами.

4. Техническая подготовка    
- Обучение технике владения мяча.
- Обучение технике контроля мяча.
- Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.
- Повороты вперед и назад.
- Прием мяча на месте и в движении.
- Передача мяча низом и в движении.
            - Обучение ударам по неподвижному мячу, чеканка
мяча..
            - Отработка ударов по мячу из различных положений,
комбинации ударов.
            - Общеразвивающие упражнения с набивным мячом,
игра в гандбол.
                               Нападение
- Выход для получения мяча на свободное место.
- Обманный выход для отвлечения защитника.
- Розыгрыш мяча короткими передачами.
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- Атака ворот.
- Забегание на ближнюю штангу.
                               Защита 
- Противодействие получению мяча.
- Противодействие выходу на свободное место.
- Противодействие розыгрышу мяча.
- Перехват мяча.
- Подстраховка.
- Система личной защиты.
      5.  Игровая подготовка 
-  Обучение  основным  приемам  техники  игры  и  тактическим  действиям  в

упрощенной игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 футбола.
-  Привитие  навыков  соревновательной  деятельности  в  соответствии  с

правилами футбола.
6. Контрольные и календарные игры 
- Двухсторонние контрольные игры по правилам футбола.
- Итоговые контрольные игры.
К концу обучения занимающиеся:
-  получат  теоретические  сведения  о  футболе,  правилах  игры,  о  влиянии

физических упражнений на самочувствие;
- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности;
- улучшат общую физическую подготовку;
- освоят упражнения СФП;
- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки;
- обучатся игровой ориентации в футболе;
- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным

занятиям спортом, приобщаться к здоровому образу жизни;
         - будут выполнять остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и
подошвой;

- научатся выполнять удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы и средней частью подъема

- научатся выполнять удары по  катящемуся мячу внутренней частью подъема
- научатся выполнять удары по неподвижному мячу внешней частью подъема
- научатся выполнять удары по  катящемуся мячу внешней стороной подъема,

носком
- научатся выполнять удары по летящему мячу внутренней стороной стопы
- научатся выполнять удары по летящему мячу серединой подъема-  научатся

освобождаться для получения мяча;
- будут уметь  противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке

корзины;
-  будут уметь останавливаться двумя шагами;
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-  будут уметь ловить мяч двумя руками в движении;
-  научатся передавать мяч двумя руками в движении;
-  научатся вести мяч зигзагом, а также без зрительного контроля;
-  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч;
-  научится в защитных действиях подстраховывать партнера;
-  научатся  вести  мяч внешней и  внутренней стороной стопы по прямой,  с

изменением  направления  и  скорости  ведения  правой  и  левой  ногой   (без
сопротивления защитника).

- научатся вести мяч с пассивным сопротивлением защитника
- научатся вести мяч с активным сопротивлением защитника
-  научатся  останавливать  катящийся  мяч  внутренней  стороной  стопы  и

подошвой 
- научатся останавливать катящийся мяч внешней стороной стопы

2.2.2.14.  Шахматы
Содержание  учебного  курса  «Шахматы»  направлено  на  воспитание

творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной

самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной  деятельности.  

       В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребёнка, для которой

одинаково  важное  значение  имеют  как  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в

процессе

обучения,  так  и  способность  и  готовность  успешно  решать  жизненные  задачи,

плодотворно  работать  в  группе,  быстро  реагировать  на  вызовы  экономического

прогресса и рынка труда. 

     В  этой  связи  содержание  программы  «Шахматы  в  школе»  при  её

соответствии  целевым  установкам  системы  начального  общего  образования  имеет

следующие ценностные ориентиры: 

– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности

к  её  истории;

–  формирование  способности  воспринимать  мир  как  единое  целое  при  всём

разнообразии культур, национальностей, религий; 

–  обучение  доброжелательному,  доверительному  и  внимательному

отношению  к

людям;

–  развитие  готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в

ней нуждается; 

– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра,

признание  права  каждого  на  собственное  мнение  и  способность  принять

самостоятельное решение с учётом позиции всех участников процесса) и их труду;

–  развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося,

самостоятельности,  инициативности  и  любознательности,  чувства  ответственности,

желания  и  умения  учиться,  стремления  к  самообразованию  и  самовоспитанию;

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к
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себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  способности

критично  относиться  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их  оценивать;

– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к

преодолению трудностей;     

–  информирование  о  необходимости  заботиться  о  собственном  здоровье  и

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

жизни, здоровью, безопасности личности.

    Одним  из  результатов  обучения  шахматам  является  осмысление  и

присвоение учащимися системы ценностей.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов

и правил межличностных отношений.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в

основе  социальных  явлений.  Приоритетность  знания,  установления  истины,

самопознание как ценность – одна из задач образования.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее

своей  страны.  Привитие  через  содержание  предмета  интереса  к  своей  стране:  её

истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность  человечества.  Осознание  ребёнком  себя  не  только  гражданином

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого

необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность,  уважение  к  многообразию  иных

культур.

Ценность  общения —  понимание  важности  общения  как  значимой

составляющей  жизни  общества,  как  одного  из  основополагающих  элементов

культуры.

Теоретические основы и правила шахматной игры 

Сведения из истории шахмат.

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном

обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и

зарубежные шахматисты. Шахматная игра как спорт в международном сообществе.

Чемпионы  мира  по  шахматам.  Современные  выдающиеся  отечественные  и

зарубежные шахматисты. История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в

современном обществе.

Базовые понятия шахматной игры.

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный

этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и
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взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных

фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия,

запись шахматной партии.

Практико-соревновательная деятельность 

Соревнования.

Конкурсы решения позиций.

Соревнования.

Шахматный праздник.

2.2.2.15.  Английский разговорный клуб
Главной  целью данного  курса  является  развитие  элементарных  языковых

навыков,  необходимых  для  успешного  овладения  английским  языком  позже,  на
начальном  этапе  в  школе.  Это  позволяет  достичь  высоких  показателей
общеобразовательного  развития  учащихся,  углубить  и  закрепить  уже  имеющиеся
знания и получить дополнительные.

Одна  из  важных  задач  курса заключается  в  максимальном  вовлечении
учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие
упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает работу в
парах или в микро-группах как обязательный этап работы, предшествующий общему
обсуждению или ответу ученика перед всей группой.

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для
данной  ступени  обучения  темами,  проблемами  и  ситуациями  общения  в  пределах
следующих  сфер  общения:  социально-бытовой,  учебно-игровой,  социокультурной.
Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру
средствами английского языка в условиях межкультурного общения.

Языковая  и  речевая  компетенция  тренируются  и  совершенствуется  в
процессе выполнения заданий различного формата.

Цели и задачи:

1.   Формирование  навыков  правильного  произношения:  произношение  звуков
изолированно, в отдельных словах и фразах.

2.   Развитие коммуникативных навыков на английском языке.

   а. Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях,
понимать и отдавать простые указания.

      б. Формировать словарный запас английского языка.
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   в.  Развивать  навыки говорения на  английском языке:  учить  называть  предметы,
описывать их, отвечать на вопросы и задавать их.

       г. Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность.

3.     Расширять кругозор детей, знакомя их со страной изучаемого языка. Знакомство с
культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного мира
ребенка, развития у него способности к восприятию английского языка и интереса к
родному.  Таким  образом,  расширяется  кругозор,  мышление,  память  и  толерантное
отношение к другим народам.

4.     Развитие творческой личности.

При  овладении  диалогической  речью в  ситуациях  повседневного  общения
младшие школьники учатся:

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие;
знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и
благодарить  за  поздравление;  выражать  благодарность  в  процессе  совместной
деятельности; извиняться;

* вести диалог — расспрос;
Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.

При овладении монологической речи младшие школьники учатся:
* описывать предмет, картинку на заданную тему;
* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место

расположения;
*  кратко  высказываться  о  себе,  своей  семье,  своем  друге,  своем  домашнем

животном, герое любимой сказки;
* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Объем монологического высказывания 4-5 фраз.

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:
* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
* воспринимать и понимать речь учителя;
* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя

2.2.2.16. Китайский язык
Данный курс ориентирован на реализацию основной, коммуникативной, цели

обучения  иностранному  языку.  Также  он  способствует  развитию  личности
школьников  через  использование  иностранного  языка  как  инструмента  общения  в
диалоге культур современного мира.

Цели и задачи
Главными  целями  программы  являются  пробуждение  у  обучающихся

интереса  к  китайскому  языку  и  культуре  китайского  народа,  развитие
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лингвистических  способностей  детей  в  процессе  изучения  китайского  языка  и
формирование представлений о национально-культурном своеобразии Китая.

Исходя из поставленных целей, в данной программе предусмотрено решение
следующих задач:

1) развитие психических функций ребёнка, связанных с речевыми процессами
(восприятия, памяти, мышления);

2) развитие лингвистических способностей обучающихся (фонематического и
интонационного слуха, объёма слухоречевой памяти, имитационных способностей);

3)  формирование  базовых  навыков  общения  на  китайском  языке  с  учётом
речевых  возможностей  и  потребностей  обучающихся;  формирование  элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании;

4)  обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  к  новому
языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использования китайского языка как средства общения;

5) формирование представлений о Китае (общие сведения о стране, традиции,
праздники, культурные и исторические памятники);

6) приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием
китайского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, китайским детским
фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

7) пробуждение интереса к китайскому языку и культуре Китая и осознание
родной  культуры,  развитие  положительной  установки  на  дальнейшее  изучение
китайского языка и национально-культурного своеобразия России и Китая.

Общая характеристика программы
Настоящая  рабочая  программа внеурочной деятельности  «Китайский язык»

создана  на  основе  примерной  программы  по  иностранным  языкам  с  учётом
требований    Федерального    Государственного    образовательного    стандарта
основного общего образования.

В ходе реализации программы учитываются возрастные, психологические и
личностные  особенности  обучающихся.  Помимо  стандартного  подхода  в  изучении
китайского языка, программа предусматривает проведение различных видов игровых
занятий  и  праздничных  мероприятий.  Ученики  знакомятся  с  миром  своих
сверстников,  с  историей  и  традиционными  ценностями  китайского  народа.  Они
приобщаются  к  новому социальному опыту с  использованием китайского  языка  за
счет проигрывания различных социальных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного,  бытового,  учебного  общения.  Существенным  в  решении  этой  задачи
представляется также работа школьников со звучащим аутентичным текстом. Все это
в целом позволяет сформировать у них понимание важности изучаемого языка как
средства осуществления взаимодействия с представителями других лингвосоциумов. 

Результаты изучения программы
К  концу  обучения  обучающиеся  владеют  базовыми  коммуникативно-

речевыми  навыками,  необходимыми  для  ведения  простого  диалога  на  китайском
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языке  в  объёме  пройденной  тематики,  а  также  овладевают  определённой  суммой
страноведческих знаний. Данная программа закладывает у детей базу для дальнейшего
углубления и расширения языковых и социокультурных знаний. 

Личностными результатами изучения данного курса являются:
 -  общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном

сообществе;
 -  осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как основного  средства

общения между людьми;
 -  знакомство  с  миром зарубежных сверстников  с  использованием средств

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).

 Метапредметными результатами изучения данного курса являются:
 - развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли

в пределах речевых потребностей и возможностей обучающихся; 
-  развитие  коммуникативных  способностей,  умения  выбирать  адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; развитие познавательной,
эмоциональной и волевой сфер; формирование мотивации к изучению иностранного
языка; 

-  овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами
учебнометодического  комплекта  (учебным  материалом,  аудиозаписью,  рабочей
тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметными результатами изучения данного курса являются:
-  умение  участвовать  в  диалоге  этикетного  характера:  приветствовать  и

отвечать  на  приветствие,  прощаться,  выражать благодарность,  диалоге  –  расспросе
(расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы),  диалоге  побудительного
характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе;

- умение рассказать о себе в рамках изученной лексики;
- умение воспроизводить наизусть песни, рифмовки;
-  умение  различать  на  слух  звуки,  звукосочетания,  слова,  предложения

китайского языка;
- умение различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе

диалогического  общения  на  уроке  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;

-  умение  воспринимать  на  слух  и  понимать  с  опорой  на  наглядность
(иллюстрации)  небольшие  сообщения,  построенные  на  знакомом  лексико-
грамматическом материале.

-  владение  традиционной  китайской  иероглификой  (ключи,  базовые
иероглифы);

- умение грамотно записывать иероглифы согласно порядку написания черт;
 Также  в  результате  освоения  учебной  программы  обучающиеся  получат

возможность научиться: 
-  использовать  контекстуальную или языковую догадку  при восприятии на
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слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
-  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.

2.2.2.17.  Компьютерная грамотность

Обучение  компьютерной  грамотности  в  начальной  школе  нацелено  на

формирование  первоначальных  представлений  о  свойствах  информации,  способах

работы  с  ней,  в  частности  с  использованием  компьютера.  Курс  компьютерной

грамотности вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного

компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов начального

общего образования. Более того, Компьютерная грамотность как учебный предмет, на

котором  целенаправленно  формируются  умения  и  навыки  работы  с  информацией,

может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД. 

Содержательные  линии  обучения  компьютерной  грамотности  в  начальной

школе  соответствуют  содержательным  линиям  изучения  предмета  информатика  в

основной  школе,  но  реализуются  на  пропедевтическом  уровне.  По  окончании

обучения учащиеся должны продемонстрировать сформированные умения и навыки

работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной

жизни.

Предлагаемый  курс  опирается  на  основополагающие  принципы  общей

дидактики:  целостность  и  непрерывность,  научность  в  сочетании  с  развивающим

обучением.  В  частности,  решения  приоритетной  задачи  начального  образования  –

формирования УУД – формируются умения строить модели решаемой задачи, решать

нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит

при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач.

Во  2  классе дети  учатся  видеть  окружающую  действительность  с  точки

зрения информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников

постепенно вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал

связи,  данные).  Школьники  изучают  устройство  компьютера,  учатся  работать  с

электронными документами.
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В 3 классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее

хранение на информационных носителях.  Вводится понятие объекта,  его свойств и

действий с  ним.  Дается  представление о компьютере как системе.  Дети осваивают

информационные  технологии:  технологию  создания  электронного  документа,

технологию  его  редактирования,  приема/передачи,  поиска  информации  в  сети

Интернет.  Учащиеся  знакомятся  с  современными  инструментами  работы  с

информацией  (мобильный  телефон,  электронная  книга,  фотоаппарат,  компьютер  и

др.), параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности.  

В  4  классе рассматриваются  темы  «Мир  понятий»,  и  «Мир  моделей»,

формируются  представления  о  работе  с  различными  научными  понятиями,  также

вводится  понятие  информационной  модели,  в  том  числе  компьютерной.

Рассматриваются  понятия  исполнителя  и  алгоритма  действий,  формы  записи

алгоритмов.  Дети  осваивают  понятия  управления  собой,  другими  людьми,

техническими устройствами, ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая,

что есть объект управления, осознавая цель и средства управления. 

В  процессе  осознанного  управления  своей  учебной  деятельностью  и

компьютером,  школьники  осваивают  соответствующую  терминологию,  грамотно

выстраивают свою речь.  Они учатся узнавать  процессы управления в окружающей

действительности,  описывать  их  в  терминах  информатики,  приводить  примеры  из

своей жизни. 

Логическое  и  алгоритмическое  мышление  также  являются  предметом

целенаправленного формирования и развития в четвертом классе.

Результаты изучения программы

С учетом специфики интеграции учебного  предмета в  образовательный

план  конкретизируются  цели  выбранного  курса  «Компьютерная  грамотность»  в

рамках  той  или  иной  образовательной  области  для  достижения  личностных,

метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
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Эти  требования  достигаются  под  воздействием  применения  методики

обучения и особых отношений «учитель - ученик»:

• интерес к предметно-исследовательской деятельности;

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей,

на самоанализ и самоконтроль результата;

• выражение положительного  отношения  к

процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

урокам информатики;

• понимание роли математических действий в жизни человека;

• освоение личностного смысла учения, желания учиться;

• актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.

Метапредметные результаты

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,

при решении учебных задач  в  рабочей тетради  и на  компьютере,  при выполнении

проектов во внеурочное время – освоение УУД:

Предметные результаты

Эти  требования  достигаются  при  освоении  теоретического  содержания

курса,  при  решении  учебных  задач  в  рабочей  тетради  и  на  компьютере,  при

выполнении проектов во внеурочное время:

● приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

● умение представлять, анализировать и интерпретировать данные;

● использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач;

● умение вводить текст с помощью клавиатуры.

● выделять свойства объекта, определять, какие из них существенны для решения

поставленной задачи (достижения цели);

● представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в

виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами;
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● кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам;

● соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером;

● при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна);

● определять назначение пиктограмм в программах;

● набирать  текст  и  исправлять  ошибки  в  пределах  строки  (например,  делать

подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.).

● создавать  изображения  с  использованием  графических  примитивов  и

редактировать их.

Содержание учебного предмета

2 класс 

Содержание  курса  компьютерная  грамотность  для  2  класса

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного

курса  компьютерной  грамотности  представлено  следующими  укрупненными

модулями:

Виды информации. Человек и компьютер.

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники

информации. Приемники информации.  Компьютер и его части.

Кодирование информации.

Носители  информации.  Кодирование информации.  Письменные  источники

информации. Языки людей и языки программирования.

Информация и данные.

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное

кодирование.     Двоичное кодирование. Числовые данные.

Документ и способы его создания.

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа.

Создание текстового документа. Создание графического документа.

Основные понятия:

● Информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная,

тактильная информация; графическая,  числовая,  звуковая информация; источники и

приемники информации, обработка, хранение, передача информации;
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● Каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент;

● Кодирование  информации,  письменное,  звуковое,  рисуночное  кодирование,

иероглифы;

● Письменные источники информации, носители информации;

● Форма  представления  информации;  числовая  информация,  текстовая

информация; графическая информация;

● Текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа.

3 класс 

Содержание  курса  компьютерная  грамотность  для  3  класса

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного

курса информатики представлено следующими укрупненными модулями:

Информация, человек и компьютер.

Человек  и  информация.  Источники  и  приемники  информации.  Носители

информации. Что мы знаем о компьютере.

Действия с информацией.

Получение    информации.  Представление  информации.  Кодирование

информации. Хранение информации. Обработка информации.

Мир объектов.

Объект.  Имя объекта.  Свойства объекта.  Общие и отличительные свойства.

Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия

объекта. Отношения между объектами

Информационный объект и компьютер.

Информационный объект  и  смысл.  Документ как информационный объект.

Электронный  документ  и  файл.  Текст  и  текстовый  редактор.  Изображение  и

графический редактор. Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и

электронные таблицы.

Компьютерный практикум

Цель компьютерного практикума – научить учащихся:
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● представлять на экране компьютера информацию об объекте различными

способами: в виде текста, рисунков, чисел;

● выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список,

из списка в ряд, в таблицу, в схему;

● работать  с  электронными  текстами  и  изображениями,  используя

текстовый и графический редакторы;

● производить  несложные  вычисления  с  помощью  программного

калькулятора;

● осуществлять  поиск,  простейшие  преобразования,  хранение,

использование и передачу электронной информации;

● использовать  указатели,  справочники,  словари  для  поиска  нужной

информации;

● создавать  элементарные  проекты  с  использованием  компьютерных

программ;

● находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее

на исполнение;

● управлять экранными объектами с помощью мыши;

● получить навыки набора текста на клавиатуре.

Основные понятия:

● информация,  действия  с  информацией  и  данными;  виды  информации,

представление информации: звук, текст, число, рисунок;

● язык,  алфавит,  код,  кодирование;  знаки  и  сигналы  как  способы

кодирования, передачи и хранения информации;

● объект, имя объекта, признаки объекта;

● ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества;

● компьютер, программа, меню программы, пиктограммы.

4 класс 

487



Содержание курса компьютерная грамотность и информационных технологий

для 4 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой

школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями:

Повторение пройденного.

Человек  и  информация.  Действия  с  информацией.  Объект  и  его  свойства.

Отношения и поведение объектов. Информационный объект и компьютер

Понятие, суждение, умозаключение.

Понятие.  Деление  и  обобщение  понятий.  Отношения  между  понятиями.

Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Понятия  "истина"  и  "ложь"  Суждение.

Умозаключения.

Модель и моделирование.

Модель  объекта.  Модель  отношений  между  объектами  Алгоритм.  Какие

бывают алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа.

Информационное управление.

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление

неживыми объектами. Схема управления. Управление компьютером.

2.2.2.18.  Научная лаборатория
Обучение  курса  «Научная  лаборатория»  в  начальной  школе  нацелено  на

формирование  первоначальных  представлений  о  свойствах  информации,  способах

работы с ней, в частности с использованием компьютера. Курс «Научная лаборатория»

вносит  значимый вклад  в  формирование  и  развитие  информационного  компонента

УУД,  формирование  которых  является  одним  из  приоритетов  начального  общего

образования.  Более  того,  данный  курс  как  учебный  предмет,  на  котором

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть

одним из ведущих предметов в формировании УУД. 

Содержательные линии обучения в курсе «Научная лаборатория" в начальной

школе  соответствуют  содержательным  линиям  изучения  предмета  информатика  в

основной  школе,  но  реализуются  на  пропедевтическом  уровне.  По  окончании
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обучения учащиеся должны продемонстрировать сформированные умения и навыки

работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной

жизни.

Курс  «Научная  лаборатория»  опирается  на  основополагающие  принципы

общей  дидактики:  целостность  и  непрерывность,  научность  в  сочетании  с

развивающим  обучением.  В  частности,  решения  приоритетной  задачи  начального

образования – формирования УУД – формируются умения строить модели решаемой

задачи,  решать  нестандартные  задачи.  Развитие  творческого  потенциала  каждого

ребенка  происходит  при  формировании  навыков  планирования  в  ходе  решения

различных задач.

Основные  направления  (линии)  развития  учащихся  средствами  курса

«Научная Лаборатория»:

● Формирование  информационной  стороны  целостной  картины  мира,

включающей  представление  об  информации  и  информационных

процессах,  способах  представления  и  особенностях  восприятия

информации, современном развитии новых информационных технологий

и социальных аспектах этого развития.

● Освоение  терминологии  и  основных  понятий  информатики  и

информационных технологий.

● Формирование  умений  проектирования  объектов  и  процессов,

включающего  как  стадию анализа,  приводящую к  созданию различных

схем, описывающих реальные и конструируемые объекты и процессы, так

и  стадию  проектирования,  предполагающую  ту  или  иную  реализацию

созданных на предыдущем этапе схем доступными инструментальными

средствами.

● Овладение  информационной  грамотностью,  предполагающей  умение

распознавать  потребность  в  дополнительной  информации,  определять

возможные  источники  информации  и  стратегию  ее  поиска,  получать,

оценивать и использовать недостающую информацию.

489



● Формирование  представлений  о  потенциальных  возможностях  и

принципиальных ограничениях компьютерных технологий.

● Овладение  умениями  адекватного  применения  новых  информационных

технологий  для  целей  коммуникации,  проектирования  объектов  и

процессов, а также в процессе овладения информационной грамотностью.

Личностные результаты

● Эти  требования  достигаются  под  воздействием  применения  методики

обучения и особых отношений «учитель - ученик»:

● интерес к предметно-исследовательской деятельности;

● ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей,

на самоанализ и самоконтроль результата;

● выражение положительного отношения к процессу познания: проявлять

внимание, удивление, желание больше узнать;

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

урокам «Научной лаборатории»;

● понимание роли математических действий в жизни человека;

● освоение личностного смысла учения, желания учиться;

● актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта.

Метапредметные результаты

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,

при решении учебных задач  в  рабочей тетради  и на  компьютере,  при выполнении

проектов во внеурочное время:

● Умение анализировать объекты с целью выделения признаков

● Умение выбрать основание для сравнения объектов

● Умение выбрать основание для классификации объектов

● Умение доказать свою точку зрения

● Умение определять последовательность событий
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● Умение определять последовательность действий

● Умение использовать знаково-символические средства

● Умение кодировать и декодировать информацию

● Умение понимать информацию, представленную в неявном виде

Предметные результаты

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,

при решении учебных задач  в  рабочей тетради  и на  компьютере,  при выполнении

проектов во внеурочное время:

Определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала, и т.д.);

● Выделять составные части предмета;

● Называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;

● Описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям;

● Строить изображения, симметричные заданным;

● Определять наличие (количество) осей симметрии у фигур;

● Ориентироваться  на  координатной  сетке  –  записывать  адрес  предмета  и

определять положение предмета по его адресу.

● Называть действия предметов, определять действия, обратные данным;

● Выстраивать последовательность событий;

● Составлять и записывать простые алгоритмы;

● находить и исправлять ошибки в записи алгоритмов.

● Объединять предметы в множества, давать им названия;

● Сравнивать множества по количеству элементов и по составу;

● Рисовать схему отображения множеств;

● Определять и изображать взаимное расположение множеств;

● Определять  элементы,  принадлежащие  множеству,  пересечению  множеств,

объединению множеств.

● Составлять высказывания и определять интенсивность высказываний;

● Строить отрицательные высказывания.

План действий и его описание 
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Последовательность  действий.  Последовательность  состояний  в  природе.

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий.

Поиск ошибок в последовательности действий.

Отличительные признаки и составные части предметов

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным

признакам.

Логические рассуждения 

Истинность  и  ложность  высказывания.  Логические  рассуждения  и  выводы.

Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества.

Построение отрицания простых высказываний.

Формы организации

При  проведении  уроков  используются  беседы,  интегрированные  уроки,

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры.

Виды деятельности на уроке:

1 – чтение текста

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач)

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером)

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием)

5 – работа со словарём

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа

7 – итоговое тестирование

8 – эвристическая беседа

9 – разбор домашнего задания

10 – физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты.

2.2.2.19. Музыкальная школа
Очень  важно,  какую  мы  предлагаем  музыку  детям.  Маленький  ребенок,

начиная свое знакомство с музыкой с относительно простых мелодий, незаметно для
себя оказывается на пути, который приведет его к пониманию всего лучшего. Пройти
этот  путь  позволяет  тесная  связь  музыки  с  жизнью,  с  другими  видами  искусства.
Музыка  должна  пробуждать  в  ребёнке  чувство  радости,  стремления  двигаться,
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улыбаться.  Ведь  именно  те  звуки,  которые  он  слышит,  откладываются  в  его
подсознании и влияют на будущее.

    Данная программа составлена с  учетом требований, обозначенных в ФГОС
начального общего образования, и в соответствии с концептуальными положениями
системы  развивающего  обучения.   Программа  музыкального  воспитания  по
внеурочной  деятельности  «Музыкальная  школа»  поможет  младшим  школьникам
творчески  войти  в  удивительный  мир  музыки,  полный  чарующих  разнообразных
звуков.

         В  основу музыкальной деятельности положены следующие принципы:
-  принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их
усвоении;
-  принцип  дифференциации –  предполагает  выявление  и  развитие  у  учеников
склонностей  и  способностей  по  различным  направлениям;
-  принцип  увлекательности является  одним  из  самых  важных,  он  учитывает
возрастные  и  индивидуальные  особенности  учащихся;
 -  принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.

      Отличительными особенностями программы является деятельностный
подход  к  воспитанию  и  развитию  ребенка  средствами  музыки,  где  школьник
выступает в роли композитора, исполнителя, слушателя; 

принцип  междисциплинарной  интеграции –  применим  к  смежным  наукам
(уроки литературы, музыки, изобразительного искусства и вокал);

принцип  креативности –  предполагает  максимальную  ориентацию  на
творчество  ребенка,  на  развитие  его  психофизических  ощущений,  раскрепощение
личности. 

   Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии
нравственных,  эстетических  качеств  личности  человека.  Именно  средствами
музыкальной деятельности  возможно  формирование социально активной творческой
личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями
отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству,
фантазированию.

  Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников
обусловлена  их  возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,
любознательностью,  увлеченностью,  инициативностью. Данная программа призвана
расширить  творческий  потенциал  ребенка,  обогатить  музыкальный  запас,
сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности,
закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

   Программа   имеет  четкую  содержательную  структуру  на  основе
постепенной  (от  простого  к  сложному)  реализации  задач  тематического  блока  и
ориентирована  на  развитие  творческих  и  музыкальных   способностей   младших
школьников.
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   Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-
нравственного  становления  детей  младшего  школьного  возраста  посредством
вовлечения их в музыкальную деятельность.

       Задачи внеурочной деятельности: 
● Формирование  первичных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
● Формирование основ музыкальной культуры, в  том числе на материале

музыкальной культуры родного края.
● Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальному произведению. 
● Использование  музыкальных образов  при создании театрализованных  и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,
в импровизации.

● Знакомство  с  элементами  музыкальной грамоты,  игры на  музыкальных
инструментах.

● Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной  деятельности  учащихся,  воспитание  их  нравственных  и  эстетических
чувств.

● Развитие творческих способностей младших школьников.
Данная программа  ориентирована  на  формирование  и  развитие  следующих
универсальных учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник  получит  возможность  для
формирования»

-  эмоциональная  отзывчивость  на
музыкальные произведения;
- эмоциональное восприятие образов
родной  природы,  отраженных  в
музыке,  чувство  гордости  за
русскую  народную  музыкальную
культуру;
-  положительное  отношение  к
музыкальным  занятиям,  интерес  к
отдельным  видам  музыкально-
практической  деятельности  и
творческой;
-  основа  для  развития  чувства
прекрасного  через  знакомство  с
доступными  для  детского
восприятия  музыкальными
произведениями;
-  уважение  к  чувствам  и
настроениям другого человека.

-  понимания  значения  музыкального
искусства в жизни человека;
-нравственно-эстетических  переживаний
музыки;
-  начальной  стадии  внутренней  позиции
школьника  через  освоение  позиции
слушателя  и  исполнителя  музыкальных
сочинений;
-  первоначальной  ориентации  на  оценку
результатов  собственной  музыкально-
исполнительской деятельности;
-  эстетических  переживаний  музыки,
понимания  роли  музыки  в  собственной
жизни.
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Регулятивные универсальные учебные действия

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник  получит  возможность  для
формирования»

-  принимать  учебную  задачу  и
следовать инструкции учителя;
-  планировать  свои  действия  в
соответствии с учебными задачами и
инструкцией учителя;
-  эмоционально  откликаться  на
музыкальную характеристику героев
музыкальных сказок и музыкальных
зарисовок;
-  выполнять  действия  в  устной
форме;
-  осуществлять  контроль  своего
участия  в  доступных  видах
музыкальной деятельности.

-  понимать  смысл  инструкции  учителя  и
заданий;
-  воспринимать  мнение  взрослых  о
музыкальном  произведении  и  его
исполнении;
- выполнять действия в опоре на заданный
ориентир;
-  выполнять  действия  в  громкоречевой
форме.

Познавательные универсальные учебные действия

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник  получит  возможность  для
формирования»

-  осуществлять  поиск  нужной
информации;
-  расширять  свои  представления  о
музыке;
-  ориентироваться  в  способах
решения исполнительской задачи;
-  использовать  рисуночные  и
простые  символические  варианты
музыкальной  записи,  в  том  числе
карточки ритма;
-  читать  простое  схематическое
изображение;
- различать условные обозначения;
-  сравнивать  разные  части
музыкального текста;
- соотносить содержание рисунков с
музыкальными впечатлениями.

-  осуществлять  поиск  нужной
дополнительной информации;
-  работать  с  дополнительными текстами  и
заданиями;
-  соотносить  различные  произведения  по
настроению,  форме,  по  некоторым
средствам  музыкальной  выразительности
(темп, динамика, ритм, мелодия);
-  соотносить  иллюстративный  материал  и
основное  содержание  музыкального
сочинения.

Коммуникативные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»: «Выпускник  получит  возможность  для

формирования»
-  использовать  простые  речевые -  выражать  свое  мнение  о  музыке  в
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средства  для  передачи  своего
впечатления от музыки;
-  исполнять  музыкальные
произведения  со  сверстниками,
выполняя при этом разные функции
(ритмическое  сопровождение  на
разных  детских  инструментах  и
т.п.);
-  учитывать  настроение  других
людей,  их  эмоции  от  восприятия
музыки;
-  принимать  участие  в
импровизациях,  в  коллективных
инсценировках,  в  обсуждении
музыкальных впечатлений;
-  следить  за  действиями  других
участников в процессе музыкальной
деятельности.

процессе слушания и исполнения;
- следить за действиями других участников
в  процессе  импровизаций,  коллективной
творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов о музыке
и воспроизводить их;
-  контролировать  свои  действия  в
групповой работе;
-  проявлять  инициативу,  участвуя  в
исполнении музыки.

2.2.2.20. Единоборства
Целью настоящей  программы  психофизического  воспитания  является

создание  условий  для  формирования,  укрепления  и  сохранения  психофизического
здоровья  обучающихся.  Овладение  Кудо  предполагает  позитивную  установку  на
разностороннее развитие личности с крепким физическим и психическим здоровьем,
оптимальным уровнем двигательных способностей, овладение базой знаний и навыков
в  области  Кудо,  подкрепленной  устойчивыми умениями  и  навыками  осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Программа рассчитана на 4 года комплексной психофизической подготовки, в
процессе  которой  закладывается  качественная  база  для  последующего  успешного
роста  в  сфере  Кудо,  а  в  результате  -  умений  успешно  осуществлять
профессиональную, оздоровительную и физкультурно-спортивную деятельность.

Основными задачами данной программы являются:
·  укрепление  здоровья;  содействие  более  эффективному  физическому

развитию;
· обучение основным умениям и навыкам Кудо;
· развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
·  воспитание  умения  самостоятельно  заниматься  Кудо,  сознательно  и

обоснованно применять знания в целях самообороны, отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;

·  содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитию
психических процессов и свойств личности спортсменов;

· формирование характера;
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·  формирование  навыков  «работы  в  команде»,  командного  духа
занимающихся;

· профилактика вредных привычек;
· подготовка спортсменов высокой квалификации;
Основные  задачи спортивно-оздоровительного  этапа -  укрепление

здоровья  и  гармоничное  развитие  всех  органов  и  систем  организма  детей;
формирование стойкого интереса к занятиям спортом (вообще); овладение основами
техники  выполнения  обширного  комплекса  физических  упражнений  и  освоение
техники подвижных игр;  воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование
физических  качеств  (с  преимущественной направленностью на  развитие  быстроты,
ловкости и гибкости); отбор перспективных детей для дальнейших занятий Кудо.

В учебный план занятий входят:
· комплексные общеразвивающие упражнения (пример, упражнения для рук,

ног, шеи и туловища);
·  комплексные  легкоатлетические  упражнения  (пример  -  бег,  прыжки,

эстафеты);
·  комплексные  гимнастические  упражнения  (пример  -  подтягивания,

отжимания, приседания, растягивания мышц и сухожилий, гибкость тела);
· различные акробатические упражнения (пример - кувырки вперед, назад, с

места, с разбега, через препятствие, стойка и хождение на руках, «колесо», «мостик»);
· спортивные игры и состязания (для развития скорости мышления, быстроты

реакции, координации движения, чувства коллективизма).
·  изучение  базовых  техник  Кудо  –  передвижений,  ударов  (кихон)  и

простейших бросков.
· теоретические занятия.
Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального

числа детей в систему спортивной подготовки Кудо, направленную на гармоническое
развитие  физических  качеств,  общей  физической  подготовки  и  изучение  базовой
техники  Кудо,  волевых  и  морально-этических  качеств  личности,  формирования
потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни.

Особое внимание здесь уделяется следующим направлениям:
·  поддержание  занимающимися  физических  кондиций,  необходимых  для

занятий кудо;
· совершенствование базовой техники Кудо (Кихон);
· совершенствование техники перемещений в стойке;
· отработка основных приемов защиты;
· постоянная отработка ударных и борцовских техник кудо;
· отработка комбинаций (связок) руками;
· отработка связок с использованием техник ударов руками, ногами, коленями

и локтями;
· отработка связок, заканчивающихся броском;
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·  изучение  сложных  комбинаций  с  большим  количеством  техник  и
разнообразных перемещений;

· изучение и совершенствование приемов в партере по правилам Кудо;
Задачи  подготовки  на  основном  (базовом)  этапе отвечают  основным

требованиям формирования спортивного мастерства в Кудо,  к которым относятся -
состояние  здоровья,  дальнейшее  развитие  физических  качеств,  функциональной
подготовленности,  совершенствование  технико-тактического  арсенала  Кудо  и
приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов,
воспитание специальных психических качеств.

Особое внимание здесь уделяется следующим направлениям:
·  поддержание  занимающимися  физических  кондиций,  необходимых  для

занятий кудо;
· совершенствование базовой техники Кудо (Кихон);
· совершенствование техники перемещений в стойке;
· отработка основных приемов защиты;
· постоянная отработка ударных и борцовских техник кудо;
· отработка комбинаций (связок) руками;
· отработка связок с использованием техник ударов руками, ногами, коленями

и локтями;
· отработка связок, заканчивающихся броском;
·  повторение  сложных  комбинаций  с  большим  количеством  техник  и

разнообразных перемещений;
· изучение и совершенствование приемов в партере по правилам Кудо;
· совершенствование скоростных и силовых качеств занимающихся;

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.
В ходе занятий по программе большое внимание уделяется не только технико-

тактической  подготовке,  но  и  общефизической  подготовке,  направленной  на
обогащение физического развития младшего школьного возраста.

Все  три  года  обучения  предназначены  для  групп  начальной  подготовки  к
освоению Кудо - одного из популярных видов восточных единоборств.

На  1  году  обучения  происходит  ознакомление  детей  с  новыми  для  них
понятиями, с многообразием движений и физических упражнений.

На  2  году  обучения  дети  приобщаются  к  двигательной  культуре,
способствующей развитию двигательной активности.

На  3  году  основное  внимание  уделяется  изучению  базовой  технике  Кудо,
волевых  и  морально-этических  качеств  личности,  формированию  потребности  к
занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

4  год  обучения  -  этап  формирования  спортивного  мастерства  в  Кудо,
происходит  дальнейшее  развитие  физических  качеств,  функциональной
подготовленности обучающихся.

Программа предназначена детям от 6-11 лет.

498



Комплектование  групп  происходит  на  основе  действующего  Устава
учреждения и других нормативных документов.

Наполняемость группы на всех годах обучения - до 7 человек.
Занятия на каждом году обучения проводятся 1 раз в неделю 
Ожидаемые результаты 1 года обучения:

- Приобретение базовых знаний Кудо
- Сформированная потребность в систематических занятиях по Кудо

Ожидаемые результаты 2 года обучения:
- Совершенствование техники Кудо
- Совершенствование физической подготовки

Ожидаемые результаты 3 года обучения:
- Совершенствование техники Кудо
- Умения анализировать свою деятельность в рамках занятий

Ожидаемые результаты 4 года обучения:
- Совершенствование техники Кудо
- Стрессоустойчивость

Способы отслеживания результатов:
Наблюдение в различных жизненных ситуациях
Проведение бесед
Оказание индивидуальных консультаций
Анализ стабильности посещения занятий

2.2.2.21. Финансовая грамотность
Целью  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»  являются  развитие

экономического  образа  мышления,  воспитание  ответственности  и  нравственного
поведения  в  области  экономических  отношений  в  семье,  формирование  опыта
применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  элементарных  вопросов  в
области экономики семьи.

Общая характеристика курса
«Финансовая  грамотность»  является  прикладным  курсом,  реализующим

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи.
Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
•  семейный бюджет.
Освоение  содержания  опирается  на  межпредметные  связи  с  курсами

математики,  литературы  и  окружающего  мира.  Учебные  материалы  и  задания
подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи,
практические  задания,  игры,  мини-исследования  и  проекты.  В  процессе  изучения
курса  формируются  умения  и  навыки  работы  учащихся  с  текстами,  таблицами,
схемами,  а  также  поиска,  анализа  и  представления  информации  и  публичных
выступлений.

Используемые технологии:
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● проблемное обучение;
● групповые технологии;
● технология развивающего обучения;
● игровая технология;
● проектная технология;
● технология разноуровнего обучения;
● информационные технологии.
Используемые методы работы: 
● объяснительно-иллюстративные, 

● проблемно-поисковый, рассказ, 

● беседа, 

● практикум, 

● самостоятельная работа.

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся
дедуктивным  методам.  Овладев  общими  способами  действия,  ученик  применяет
полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач.

Формы организации учебного процесса: 
● индивидуальные, 

● групповые, 

● индивидуально-групповые, 

● фронтальные, 

● классные и внеклассные.

Средства обучения: 
● наглядные пособия, 
● технические средства, 
● цифровые образовательные ресурсы, 
● Интернет-ресурсы.

Планируемые результаты
Личностными  результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»

являются:
•  осознание себя как члена семьи, общества и государства;
•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои

поступки;
•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

игровых и реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»

являются: 
познавательные:
•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•   использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и

представления информации;
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•  овладение    логическими    действиями    сравнения,    обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 
регулятивные:
•  понимание цели своих действий;
• составление простых планов с помощью учителя;
•  проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;
•  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»
являются:

•  понимание и правильное использование экономических терминов;
•  представление о роли денег в семье и обществе;
• умение характеризовать виды и функции денег;
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
•  умение  рассчитывать  доходы и  расходы  и  составлять  простой  семейный

бюджет;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей

их решения;
• проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание программы
Что такое деньги и откуда они взялись
Как появились деньги.
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых

денег - товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность,
прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет.
Первые монеты разных государств

Причиной  возникновения  обмена  является  специализация.  В  результате
обмена  должны  выиграть  обе  стороны.  Бартерный  обмен  неудобен  в  связи  с
несовпадением  интересов  и  проблемой  определения  ценности.  Товарные  деньги
облегчают  процесс  обмена.  В  разных  регионах  в  качестве  денег  использовались
разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из
которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности
перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться.
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Основные понятия
Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
Компетенции
•  Объяснять выгоды обмена.
•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
•  Объяснять, почему драгоценные металлы  стали деньгами.
•  Описывать ситуации, в которых используются деньги.
•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
•  Составлять задачи с денежными расчётами.
История монет.
Монеты  чеканили  из  благородных  металлов.  Первые  монеты  появились  в

Лидийском  царстве.  Качество  монет  гарантировалось  государственной  печатью.
Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были
собственные  монеты.  На  Руси  монеты  появились  в  X  веке.  Монеты  чеканили
княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия
Аверс.  Реверс.  Гурт.  Гербовая  царская  печать.  Ауреус.  Денарий.  Тенге.

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный.
Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка».

Компетенции
•  Объяснять, почему появились монеты.
•  Описывать устройство монеты.
•  Приводить примеры первых монет.
•  Описывать старинные российские деньги.
•  Объяснять происхождение названий денег.
Бумажные деньги.
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные

деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке
при  Екатерине  П.  Бумажные  деньги  удобны  в  обращении,  но  менее  долговечны.
Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является
преступлением.

Основные понятия
Бумажные  деньги.  Наличные  деньги.  Безналичные  деньги.  Купюры.

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики.
Компетенции
•  Объяснять, почему появились бумажные деньги.
•  Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег.
•  Приводить примеры первых бумажных денег.
•  Описывать первые российские бумажные деньги.
•   Объяснять,   почему  изготовление  фальшивых  денег  является

преступлением.
Безналичные деньги.
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Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка
деньги  (процентные  платежи),  а  заёмщики  банку  платят.  Безналичные  деньги
являются  информацией  на  банковских  счетах.  Современные  банки  используют
пластиковые карты. 

Основные понятия
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик.

Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код.
Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты.

Компетенции
•  Сравнивать виды денег.
•  Объяснять роль банков.
•  Объяснять условия вкладов и кредитов.
•  Рассчитывать проценты на простых примерах*.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Валюты.
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты.

Национальной  валютой  России  является  рубль.  Государства  хранят  запасы
иностранных  валют  и  золота,  которые  называются  золотовалютными  резервами.
Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для
международных  расчётов.  Цена  одной  валюты,  выраженная  в  другой  валюте,
называется валютным курсом.

Основные понятия
Валюта.  Резервная  валюта.  Валютные  резервы.  Мировая  валюта.  Доллар.

Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк.
Компетенции
•  Приводить примеры валют.
•  Объяснять, что такое резервная валюта.
• Объяснять понятие валютного курса.
•  Проводить простые расчёты с использованием валютного курса.
2. Из чего складываются доходы в семье
Откуда в семье берутся деньги.
Основным  источником  дохода  современного  человека  является  заработная

плата.  Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли.
Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник
может  получать  арендную  плату  и  проценты.  Доход  также  приносит
предпринимательская деятельность.

Государство  помогает  пожилым  людям,  инвалидам,  студентам,  семьям  с
детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия.

Основные понятия
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный

размер  оплаты  труда  (МРОТ).  Потребительская  корзина.  Прожиточный  минимум.
Пенсия.  Стипендия.  Наследство.  Собственность.  Ценные  бумаги.  Акции.
Предпринимательская деятельность. Бизнес.

Компетенции
•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
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•  Объяснять причины различий в заработной плате.
•  Объяснять, как связаны профессии и образование.
•  Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке.
•   Описывать  ситуации,  при  которых  выплачиваются  пособия,  приводить

примеры пособий.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные

услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых,
развлечения  и  пр.  Расходы  можно  разделить  на  необходимые,  желательные  и
престижные.  По срокам расходы делятся на ежедневные,  ежемесячные,  ежегодные,
сезонные и переменные.

Основные понятия
Необходимые  расходы.  Питание.  Одежда.  Жильё.  Коммунальные  услуги.

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные
расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные
расходы.

Компетенции
•  Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
•  Описывать направления расходов семьи.
•  Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
•   Обсуждать  воздействие  рекламы и  промоакций  на  принятие  решений  о

покупке.
•  Составлять собственный план расходов. 
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не

пустовал
Как правильно планировать семейный бюджет.
Бюджет -  план доходов и расходов.  Люди ведут  учёт  доходов и расходов,

чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются
сбережения.  Если  расходы  превышают  доходы,  образуются  долги.  В  этом  случае
необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов.
Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В
противном случае придётся брать кредит и платить проценты.

Основные понятия
Семейный  бюджет.  Бюджет  Российской  Федерации.  Сбережения

(накопления). Долг.
Компетенции
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять последствия образования долгов.
• Составлять семейный бюджет на условных примерах.
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2.3. Рабочая программа воспитания

Программа  воспитания  составлена  в  соответствии  с  Конвенцией  о  правах

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 304 – ФЗ «О

внесении  изменений  в  федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ»  по  вопросам

воспитания  обучающихся»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  «О

национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года»,

Постановлениями Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, Методическими

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации

работы  педагогических  работников,  осуществляющих  классное  руководство  в

общеобразовательных  организациях  (2020  г.),  Стратегией  развития  воспитания  в

Российской Федерации на период до 2025 года, Приказом Министерства Просвещения

РФ  от  11.12.2020  г.  №  712  «О  внесении  изменений  в  некоторые  ФГОС  общего

образования  по  вопросам воспитания  обучающихся»,  Государственной  программой

РФ «Развитие образования на 2018 – 2025 годы», утвержденной ПП РФ 26.12.2017 г.

№  1642,  Государственной  программой  «Развитие  образования  города  Москвы»,

Постановлениями  и  Распоряжениями  Мэра  и  Правительства  города  Москвы,

Департамента  образования  и  науки  города  Москвы,  Уставом  школы,  основными

образовательными программами, Примерной программой воспитания, разработанной

Институтом  развития  стратегии  образования  Российской  академии  образования,

Методическими  рекомендациями  «О  разработке  рабочей  программы  воспитания»,

профессиональным  стандартом  «Педагог»  (педагогическая  деятельность  в  сфере

дошкольного,  начального  общего,  основного общего,  среднего  общего  образования

(воспитатель, учитель). 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса                  
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия

учителей  и  школьников:   неукоснительное  соблюдение  законности  прав  семьи  и

обучающегося,  соблюдение  конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и

семье,  приоритет  безопасности  ребенка  при  нахождении  в  образовательной

организации;   создание  в  школе  психологически  комфортной  среды  для  каждого
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ребенка, с учетом его личностных особенностей, и присутствия взрослых, без которых

невозможно  конструктивное  взаимодействие  всех  участников  образовательного

процесса;   организация  воспитания  через  создание  в  школе  детско-  взрослых

объединений;  деятельностный подход в процессе воспитания, организация основных

совместных  дел  обучающихся  и  учителей  как  предмета  совместной  заботы  и

взрослых, и детей;  системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как

условия его эффективности;  преемственность процесса воспитания на всех уровнях

образования;  тесное взаимодействие с семьей и социальными партнерами школы в

процессе осуществления воспитательной деятельности;  интеграция в воспитательное

пространство района и города. 

В школе сложились следующие традиции воспитания:  формирование уклада

школьной жизни, обеспечивающего создание значимой среды развития обучающихся,

включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно-значимую  деятельность;

комплексы  воспитательных  мероприятий,  культурных  и  социальных  практик

основанных  на  системе  базовых  ценностей  развития  российского  общества;

поддерживающие  историко-культурные  потребности  обучающихся  и  их  родителей

(законных  представителей);   усвоения  обучающимися  нравственных  ценностей,

приобретение начального опыта нравственной, общественно-значимой деятельности,

конструктивного  поведения,  мотивации  и  способности  к  духовно-нравственному

развитию; 

Поддержка  социальной  самоидентификации  обучающихся  посредством

личностно-  значимой  и  общественно-приемлемой  деятельности;   формирования  у

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и

ответственного  поведения  в  обществе  с  учётом  правовых  норм,  установленных

российским  законодательством;   приобретения  школьниками  знаний  о  нормах  и

правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях  человека,  формирования

позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов  самореализации;

приобщения  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  традициям,

участия в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных

организациях  (спортивные секции,  творческие  клубы и объединения по интересам,
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сетевые  сообщества,  библиотечная  сеть,  краеведческая  работа),  в  ученическом

самоуправлении, военно-патриотических объединениях;  связанные с деятельностью

производственных,  творческих  объединений,  благотворительных  организаций,

экологического  просвещения  сверстников,  родителей,  населения,  благоустройства

школы, класса, города Москвы;  формирования у обучающихся мотивации к труду,

потребности  к  приобретению  профессии;   овладения  школьниками  способами  и

приёмами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб

занятости  населения;   развития  собственных  представлений  о  перспективах  своего

профессионального  образования  и  будущей  профессиональной  деятельности;

приобретения  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям

обучающихся;   создания  условий для  профессиональной ориентации  обучающихся

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничества с

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами

профориентационной работы;  совместной деятельности обучающихся с родителями

(законными  представителями);   осознания  обучающимися  ценности  экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  формирования установки на

систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных

возможностей; 

Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий

судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и

будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как

семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек),

формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся,

проявляющееся:   в  усвоении  ими  социально  значимых  знаний  основных  норм,

которые общество выработало на основе этих ценностей;  в развитии их позитивных
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отношений  к  общественным  ценностям,  социально  значимых  отношений;   в

приобретении обучающимися соответствующим базовым ценностям опыта поведения,

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, приобретении

ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности

обучающегося  единому  уровню  воспитанности,  а  на  обеспечение  позитивной

динамики развития его личности в сочетании усилий педагога по развитию личности

ребенка  и  усилий  самого  ребенка  по  своему  развитию,  сотрудничестве  с  учетом

индивидуальных потребностей и возможностей каждого школьника и взаимодействия,

при  котором  партнерские  отношения  являются  важным  фактором  успеха  в

достижении цели.  

Целевыми  приоритетами  воспитания  на  уровнях  общего  образования  в

соответствии с возрастными особенностями являются: 

В  воспитании  обучающихся  младшего  школьного  возраста  (уровень

начального общего образования) - приоритетно создание благоприятных условий для

усвоения  обучающимися  социально  значимых  знаний  –  знаний  основных  норм  и

традиций того общества, в котором они живут, а именно: быть любящим, послушным

и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших

и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для  обучающегося

домашнюю работу, помогая старшим;  знать и любить свою Родину – свой родной

дом, двор, улицу, район, город, свою страну;  беречь и охранять природу, ухаживать за

комнатными растениями в классе или дома, заботиться о домашних питомцах и, по

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц зимой; не

засорять  бытовым  мусором  улицы,  леса,  водоемы;   соблюдать  правила  личной

гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  стремиться узнавать что-то новое,

проявлять любознательность, ценить знания;  быть вежливым и опрятным, скромным

и приветливым;  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов, стремиться решить

спорные  вопросы,  не  прибегая  к  силе;  уметь  принимать  и  координировать  разные

точки  зрения  для  достижения  общего  результата;   уметь  сопереживать,  проявлять

сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с
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другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,

людям с ограниченными возможностями здоровья;  быть уверенным в себе, открытым

и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь

ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Цель  воспитательного  процесса  ОАНО  “Дари  Детям  Добро”  –  создание

единого  воспитательного  пространства,  в  котором  ребенок  может  получить

социальную поддержку,  квалифицированную  помощь,  найти  индивидуальный  путь

личностного  самоопределения  и  самореализации,  построить  профессиональную

траекторию. Исходя из поставленной цели воспитания с учетом акцентирования на

возрастных приоритетах,  школа ставит перед собой решение следующих основных

задач воспитывающей деятельности:  

● реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых

дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,

проведения  и  анализа  в  школьном  сообществе,  поддерживать  традиции  школы  в

общешкольных значимых событиях;  

● реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, в

том числе через рейтинг активности классов и эффективности деятельности классного

руководителя;   вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные

объединения,  работающие  по  программам  внеурочной  деятельности  и  программам

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;        

● использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с

обучающимися;  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на

уровне школы, таки на уровне классных сообществ;  

● поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских

общественных, волонтерских объединений и организаций;  

509



● организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и

реализовывать их воспитательный потенциал;  

● организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

● организовывать планомерную патриотическую работу на базе школьного

музейного комплекса;  

● организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный

потенциал; 

● развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательныевозможности;  

● организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем

личностного развития детей;  

● осуществлять  процесс  воспитания,  используя  ресурсы  социального

партнёрства  школы;   интегрировать  воспитательное  пространство  школы  в

воспитательное пространство социума и города, используя воспитывающий потенциал

социокультурной среды столицы. 

Итогом этой работы должны стать: 

- для обучающихся: 

• формирование активной гражданской позиции; 

• формирование ответственного поведения; 

•  осознание  и  восприятие  ценностей:  семейной  жизни,  культурно-

регионального  сообщества,  культуры  российской  гражданской  нации,  признанных

мировым сообществом; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

его возрасту в части освоения норм и правил общественного поведения; 

•  формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля

общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным окружением. 

- для учителя: 

•  обеспечить  целенаправленность,  системность  и  непрерывность  процесса

социализации обучающихся; 
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• создать условия для социальной деятельности обучающихся, позволяющей

преодолевать возрастные социальные кризисы; 

•  обеспечить  разнообразие  форм  педагогической  поддержки  социальной

деятельности,  создающей  условия  личностного  роста  обучающихся,  продуктивное

изменение поведения. 

- для администрации школы: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт

обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы

поведения; 

•  формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание

системы  общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе

гражданско-патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов

развития общества и государства; 

•  развитие форм социального партнерства с общественными институтами и

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся.

Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Рабочая  программа

воспитания  направлена  на  развитие  личности  обучающихся,  в  том числе  духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание,

достижение  результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы

начального  общего  образования.  Рабочая  программа  воспитания  имеет  модульную

структуру и включает в себя:

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает  участие  большая  часть  школьников,  педагогов,  а  также  родителей

обучающихся  и  зачастую социальных партнеров  школы.  Ключевые общешкольные

дела отражены в плане общешкольных дел,  в  целях реализации которого в ОАНО

“Дари Детям Добро” используются следующие формы работы: Вне образовательной

организации:
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социально-значимые  проекты  и  инициативы  –  ежегодные  совместно

разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел

(благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Среди них акции

«Дети  вместо  цветов»,  «От  сердца  к  сердцу»,  «открытая  библиотека»,

спортивнопознавательные  квесты  «Туман»  и  другие;   организация  доступной

образовательной  среды:  проводимые  для  жителей  микрорайона  иорганизуемые

совместно  с  семьями  обучающихся  спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,

представления,  которые  открывают  возможности  для  творческой  самореализации

школьников  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об  окружающих.  Среди  них

концертные  программы  для  ветеранов  педагогического  труда,  ветеранов  Великой

Отечественной войны и других локальных воин,  родителей школьников и жителей

района ко Дню Учителя, Дню Матери, Дню Победы, и т.д.;  участие во всероссийских

акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и  международным  событиям,

городских акциях и проектах «Лучшая сотня», «Мой район в годы войны», фестивалях

«Эстафета искусств», «1+1» и других. 

На школьном уровне:  

общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные) дела,  связанные со значимыми для

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы,

такие  как  концертные  программы  ко  Дню  Учителя,  Дню  Матери,  Новогодним

праздникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, «Широкая

Масленица»  и  «Бал  школьной  осени»,  «Рождественская  сказка»,;   литературно-

музыкальные и художественные программы, связанные с юбилейными датами битв

Великой Отечественной войны, деятелей отечественной культуры – поэтов, писателей,

композиторов,  художников;   научно-просветительские  и  историко-познавательные

творческие  программы  и  события,  посвященные  ученым,  полководцам,  известным

историческим личностям России;  торжественные церемонии посвящения, связанные с

переходом  обучающихся  на  следующий  уровень  образования,  символизирующие

приобретение  ими новых социальных статусов  в  школе  и  развивающие школьную
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идентичность  детей,  такие  как  Посвящение  в  первоклассники,  Посвящение  в

пятиклассники, Посвящение в десятиклассники;  церемонии награждения (по итогам

года)  школьников  и  педагогов  за  активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах на фестивале достижений «Элита»,

где  лучшим  вручается  высшая  награда  школы  –  орден  «Золотая  птица»  за

значительный  вклад  в  развитие  школы,  что  способствует  поощрению  социальной

активности обучающихся,  развитию позитивных межличностных отношений между

педагогами  и  воспитанниками,  формированию чувства  доверия  и  уважения  друг  к

другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

рабочие и творческие группы ответственных за подготовку общешкольных ключевых

дел;   участие  школьных  классов  в  реализации  общешкольных  ключевых  дел;

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел,  внесению

предложений и инициатив в планирование и реализацию общешкольных дел. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение,  по  возможности,  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в

одной  из  возможных  для  него  ролей:  в  команду  сценаристов,  постановщиков,

исполнителей,  ведущих,  оформителей,  декораторов,  костюмеров,  музыкальных

редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  оборудование,  за  приглашение  и

встречу  гостей  и  т.д.;   индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  наблюдение за

поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, спедагогами

и  другими  взрослыми;   при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,

которые могли бы стать хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент

общей работы. 
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Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель – руководитель класса является ключевой фигурой,

осуществляющей процесс воспитания в классном коллективе. Осуществляя работу с

классом,  классный  руководитель  организует  работу  с  коллективом  класса;

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками  в  данном  классе;  работу  с  родителями  обучающихся  или  их

законными  представителями;  осуществляет  деятельность  в  информационном

пространстве. 

Работа с классным коллективом:  

Инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых

мероприятиях,  оказание  необходимой  помощи  обучающимся  в  их  подготовке,

проведении и анализе;  организация интересных и полезных для личностного развития

обучающегося,  совместных  дел  с  обучающимися  вверенного  ему  класса

(познавательной,  трудовой,  спортивно-  оздоровительной,  духовно-нравственной,

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им

возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить

доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  них  значимым

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  проведение классных часов как

часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных

на  принципах  уважительного  отношения к  личности  ребенка,  поддержки активной

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления школьникам возможности

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной

среды  для  общения;   сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на

сплочение  и  командообразование;  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными

руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,

включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки»,

встречи,  вечера,  дающие  каждому  обучающемуся  возможность  рефлексии

собственного участия в жизни класса;  выработка совместно с детьми законов класса,

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны
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следовать в школе в соответствии с правилами поведения;  поддержание комфортного

психологического климата (учебная мотивация, взаимоотношения с одноклассниками

и педагогами);  активность и результативность участия обучающихся в мероприятиях

класса  и  школы;   организация  коммуникации  между  учениками  класса,  между

классами параллели и ступенями образования, в том числе в рамках взаимодействия –

творческого, информационного, деятельностного – старших и младших школьников;

уровень доверия к классному руководителю как ключевой фигуре, осуществляющей

процесс воспитания в классном коллективе. 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

Изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через

наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  их  повседневной  жизни,  в  специально

создаваемых педагогических ситуациях: в играх и тренингах, погружающих ребенка в

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным

нравственным проблемам;  результаты наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед

классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе

учителями,  а  также  (при  необходимости)  –  со  школьным  психологом  (по

согласованию  с  родителями  или  законными  представителями  обучающегося);

поддержка ребенка в  решении важных для него жизненных проблем (налаживание

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, колледжа или

вуза,  временного  или  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость)  когда  каждая

проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,

которую они совместно стараются решить;  коррекция поведения обучающегося через

частные  беседы  с  ним,  его  родителями  (законными  представителями),  с  другими

обучающимися  класса;  через  включение  в  проводимые  школьным  психологом

тренинги общения; через включение ребенка в дела класса, предлагая взять на себя

ответственность за то или иное поручение;  помощь и наставничество в разработке

индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  в  классе;   индивидуальная

работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в

которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные

личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе

анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований

педагогов  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение

конфликтов  между  учителями  и  учащимися;   проведение  мини-педсоветов,

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных

влияний на обучающихся;  привлечение учителей, работающих в классе к участию во

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  привлечение

учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения

усилий  в  деле  обучения  и  воспитания  обучающихся;   привлечение  педагогов-

предметников к организации участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и иных

мероприятиях, в том числе рейтинговых. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

Регулярное  информирование  родителей  (законных  представителей)  о

школьных успехах  и  проблемах  их детей,  о  жизни класса  в  целом,  в  том числе  с

использованием  современных  форм коммуникации;   помощь родителям (законным

представителям)  школьников  в  регулировании  отношений  между  ними,

администрацией  школы  и  учителями  предметниками;   организация  родительских

собраний  и  консультаций  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее  острых

проблем  обучения  и  воспитания  школьников  (по  необходимости),  тематических

родительских  собраний  и  лекториев  по  различным  значимым  аспектам  с

привлечением специалистов для освещения важных для родителей вопросов обучения,

воспитания, безопасности, здоровьесбережения и других;  привлечение членов семей

школьников  к  организации  и  проведению  дел  класса;   организация  семейных

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы с

привлечением членов семей обучающихся. 
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 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется  преимущественно  через:   вовлечение  школьников  в  интересную  и

полезную для  них  деятельность  с  целью самореализации,  приобретения  социально

значимых  знаний  и  получения  опыта  участия  в  социально  значимых  делах;

формирование  в  кружках,  секциях,  клубах  и  студиях  детско-взрослых  общностей,

объединяющих  школьников  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и

доверительнымиотношениями  друг  к  другу;   создание  в  детских  объединениях

традиций,  определяющих  социально  значимые  формы  поведения;   поддержку  в

детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и

установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых

традиций;   поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского  самоуправления;

содействие социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями

и особыми возможностями здоровья. 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности

происходит  в  рамках,  следующих  выбранных  обучающимися  ее  видов:

Познавательная деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  передачу  школьникам

социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,  позволяющие

привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,

гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие  благоприятные  условия  для

социальной  самореализации  обучающихся,  направленные  на  раскрытие  творческих

способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на

воспитание  ценностного  отношения  обучающихся  к  культуре  и  общее  духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие

коммуникативных компетенций школьников, воспитание культуры общения, развитие
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умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое

собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей.  Туристско-

краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников

любви к своей Родине, истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  физическое  развитие,

развитие ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Трудовая деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие  творческих

способностей,  воспитание  трудолюбия  и  уважительного  отношения к  физическому

труду. 

Игровая деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  раскрытие  творческого,

умственного и физического потенциала, развитие навыков конструктивного общения,

умений работать в команде. 

Модуль «Дополнительное образование» 
Дополнительное  образование  создает  особые  возможности  для  реализации

процесса  воспитания  и  достижения  воспитательных  результатов  и  эффектов,

позволяет  сохранять  и  укреплять  физическое  и  психологическое  здоровье  детей,

воспитывать  устойчивый  интерес  к  познавательной  деятельности,  развивать

творческие способности. Своеобразие дополнительного образования в нашей школе

проявляется:  в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного

от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  в

свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  в

возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  в творческом характере

образовательного  процесса,  осуществляемого  на  основе  дополнительных

общеобразовательных  общеразвивающих  программ;   в  особых  взаимоотношениях

ребенка  и  педагога  (сотрудничество,  сотворчество,  индивидуальный  подход  к
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ребенку).  Исходя  из  перечисленных  особенностей  дополнительного  образования,

можно выделить его следующие основные функции:  

образовательная –  обучение  ребенка  по  дополнительным

общеобразовательным программам, получение им новых знаний;  

воспитательная –  обогащение  и  расширение  культурного  слоя  школы,

формирование в образовательной организации культурной среды, определение на этой

основе четких нравственных ориентиров,  воспитание детей через  их приобщение к

культуре, спорту, другим областям;  

креативная –  создание  гибкой  системы  для  реализации  индивидуальных

творческих интересов личности;  

функция  самореализации –  самоопределение  ребенка  в  социально  и

культурно  значимых формах  жизнедеятельности,  проживание  им  ситуаций  успеха,

личностное  саморазвитие.  Программы  дополнительного  образования  вводного,

ознакомительного,  базового,  углублённого  и предпрофессионального  уровня имеют

различное соотношение образовательного и воспитательного компонента, так же как и

формы  детских  объединений  –  секции,  кружки,  учебные  группы,  творческие

объединения – в соответствии с целями и задачами программы возможен приоритет

образования, паритет образования и воспитания, приоритет воспитания в ходе работы

по  программе.  Направления  дополнительного  образования  делятся  на  6  основных

направленностей:  социально-гуманитарную,  художественную,  естественнонаучную,

техническую,  туристско-  краеведческую,  физкультурно-спортивную,  каждая  из

которых делится на более узкие сегменты. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:  

● установление  доверительных  отношений  между  учителем  и

обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  детьми  требований  и

просьб  учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности;  

519



● побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы

поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой

информацией  -  инициирование  ее  обсуждения,  высказывание  учащимися  своего

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

● использование  воспитательных  возможностей  предметного  содержания

через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,

проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих

текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных  ситуаций  для  обсуждения  в

классе;  

● использование возможностей метапредметных связей и воспитательного

потенциала  отсылок  и  параллелей  к  истории,  культуре,  личностям  и  событиям,  с

которыми может быть прямо или косвенно связан материал урока;  

● применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  учащимися:

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;

театральных  постановок;  дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в

парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и  взаимодействию  с  другими

детьми; 

● использование  индивидуального  подхода  к  обучающимся  с  особыми

образовательными  потребностями  и  особыми  возможностями  здоровья,  с  одной

стороны, и включение таких детей в общую и групповую работу, с другой стороны, с

целью  воспитания  у  них  уверенности  в  своих  силах  и  в  помощи  и  поддержке

одноклассников, воспитания у обучающихся класса эмпатии, уважения друг к другу и

навыков коллективной ответственности за каждого ученика класса;  

● включение  в  урок  игровых моментов,  которые помогают поддерживать

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время

урока;  

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся (в том

числе  учащихся  старших  классов)  над  их  неуспевающими  одноклассниками  и

учащимися  младших  классов,  дающий  школьникам  социально  значимый  опыт

сотрудничества и взаимной помощи;  

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с

целью  приобретения  навыков  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим

идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а  также  аргументирования  и

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет

широкие  возможности  для  самовыражения  и  самореализации.  Так  как  учащимся

младших и  средних классов  сложно полностью самостоятельно  организовать  свою

деятельность,  а  инициатива  старшеклассников  в  любом  случае  должна  иметь

педагогическую поддержку и не может быть реализована в рамках школы полностью

без участия педагогов,  детское самоуправление в ОАНО “Дари Детям Добро носит

характер  детско-взрослого  самоуправления,  при  котором  самостоятельность  в

проявлении реализации инициативы у учащихся возрастает  от младших к старшим

классам.  Роль  педагога  в  таком  самоуправлении  меняется  от  роли  куратора  и

организатора к роли наставника и соорганизатора соответственно. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов

для реализации общих целей. Его правовой основой является Федеральный закон от 19

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском
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общественном  объединении  осуществляется  через:   организацию  общественно

полезных  дел  и  мероприятий;   клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные

встречи  членов  детского  общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов

планирования  дел  и  мероприятий.   сборы  детского  объединения,  на  которых  у

обучающихся  формируется  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство

причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении,  вырабатывается

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера

сообщества,  апробируется  набор  значимых  дел  и  мероприятий;   участие  членов

детского  общественного  объединения  в  акциях  различной  направленности

(волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.), деятельности

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой

кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,

природной среде,  научиться  уважительно и  бережно относиться  к  ней,  приобрести

важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных

ситуациях.  На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные

условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования

у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и

эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего

времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках

следующих видов и форм деятельности:  регулярные пешие прогулки, экскурсии или

походы  выходного  дня,  организуемые  классными  руководителями  и  родителями

школьников: в музеи, на выставки, в картинные галереи, технопарки, на предприятия,

на  природу  проводятся  с  распределением между школьниками ролей  («фотограф»,

«гид»,  «корреспондент»,  «оформитель»  и  т.д.);   литературные,  исторические,

биологические экспедиции, организуемые педагогами и родителями в другие города

для  углубленного  изучения  биографий  российских  поэтов  и  писателей,  деятелей

науки,  искусства  и  культуры,  военных  и  спортивных  героев,  произошедших

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов,

флоры и фауны;  поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые поисковым
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отрядом  к  местам  боев  Великой  Отечественной  войны для  изучения  маршрутов  и

дорог войны в рамках городских проектов и работы школьных музеев. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  обучающихся;

диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию

профессиональных проб обучающихся.  Задача  совместной деятельности  педагога  и

ребенка  –  подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует

его  профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в

постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется

через:  

● циклы  профориентационных  бесед,  направленных  на  подготовку

школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального

будущего;  

● общешкольный  Фестиваль  профессий  –  просветительский  проект,

включающий в себя создание и представление творческих продуктов о профессиях с

участием различных специалистов из  числа родителей обучающихся и  социальных

партнеров  школы  для  разных  возрастов  учащихся  и  воспитанников  с  учетом

возрастных особенностей детской аудитории;  

● профориентационные игры:  симуляции,  деловые игры,  квесты,  решение

кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора

профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  обучающимся

профессиональной деятельности;  

● участие  в  проектной  деятельности  в  рамках  осуществляемой  в  школе

программы  ранней  профилизации  и  профессионального  самоопределения

школьников;  
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● экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  начальные

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,

представляющих эти профессии;  

● посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,

тематических профориентационных парков, мероприятий и дней открытых дверей в

профессиональные  образовательные  организации  и  организации  высшего

профессионального образования;  

● совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных

выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн  тестирования,

прохождение  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям

образования;  

● участие  в  работе  городских  профориентационных  проектов:  просмотр

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, вебинарах,

тренингах, открытых уроках;  

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей

(законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей  и  иных

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которые  могут  иметь  значение  в

процессе выбора ими профессии;  

● участие  в  предпрофессиональных  конкурсах,  таких  как  KidSkills,

WorldSkills  и  Абилимпикс  –  для  предоставления  равных  возможностей  детям  с

особыми образовательными потребностями;  

● участие в профессиональных мероприятиях города: «Суббота московского

школьника», «Университетские субботы», дни открытых дверей и т.д.; 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  обучающимися  и

педагогическими  работниками  средств  распространения  текстовой,  аудио-  и

видеоинформации)  –  развитие  коммуникативной  культуры  школьников,

формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой

самореализации  обучающихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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● детско-взрослый  школьный  Медиацентр,  объединяющий  подростков,

старшеклассников  и  консультирующих  их  педагогов,  целью  которого  является

освещение  через  школьные  медиа  (газета,  радио  или  телевидение)  наиболее

интересных  моментов  из  жизни  школы,  общешкольных  ключевых  мероприятий,

объединений  дополнительного  образования,  де-ятельности  органов  ученического

самоуправления,  позитивное  позиционирование  школы  в  информационном

пространстве;  

● школьный  медиацентр  –  разновозрастная  группа  учащихся,

осуществляющая  информационно-техническую  поддержку  школьных  мероприятий,

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий (праздников,

фестивалей,  конкурсов,  спектаклей,  торжественных  церемоний,  дискотек  и  т.п.),  а

также  съемку  и  монтаж  роликов,  клипов,  познавательных,  документальных,

анимационных, художественных фильмов;  

● школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и

педагогов,  поддерживающее  группы  в  социальных  сетях  с  целью  освещения

деятельности школы в информационном пространстве;  

● участие школьников в городских или всероссийских конкурсах школьных

медиа, создание видеороликов для значимых акций, проектов и флешмобов, таких как:

«С песней к Победе», «Лучшая сотня», «Бессмертный полк» и других;  

● создание видеороликов в рамках воспитывающей деятельности, таких как:

«Школа – территория здоровья», фестиваль профессий и других.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее

грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  школьника,  способствует

формированию у него  чувства  вкуса и  стиля,  создает  атмосферу психологического

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует

позитивному  восприятию  школы.  Воспитывающее  влияние  на  обучающегося

осуществляется  через  различные  формы работы  с  предметно-  эстетической  средой

школы:  

● оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.);  
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● размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:

творческих  работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий

потенциал; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

● проведенных ключевых мероприятиях, интересных экскурсиях, походах,

встречах с интересными людьми и т.п.;  

● озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  аптекарского

огорода, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и

приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны

активного и тихого отдыха;  

● создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  в  вестибюле  стеллажей

свободного  книгообмена,  на  которые  желающие  дети,  родители  и  педагоги  могу

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые

другие;  

● благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными

руководителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся

проявить  свою  фантазию  и  творческие  способности,  создающие  повод  для

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

● оформление  пространства  проведения  конкретных  мероприятий

(праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,

собраний, конференций и т.п.);  

● разработка,  создание  и  популяризация  совместно  с  детьми  особой

школьной и классной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного

(классного) костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных знаковых событий;  

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно

–  эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания

ценностях школы, ее традициях и правилах. 

 Модуль «Школьный музейный комплекс» 
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Эффективным  средством  духовно-нравственного,  патриотического  и

гражданского воспитания детей и молодежи является школьные музейные комплексы

города. 

Школьный  музейный  комплекс  реализует  воспитательный  потенциал

музейной педагогики и осуществляет воспитывающую деятельность через: 

● формирование  детско-взрослой  общности  актива  музея,  органов

самоуправления музея –Совета школьного музейного комплекса, рабочих групп, в том

числе  во  взаимодействии  с  ветеранами,  социальными  партнерами,  другими,

заинтересованными в  деятельности  школьного  музея,  лицами,  государственными и

частными музеями, общественными организациями, музеями других образовательных

организаций;  

● решение музейными средствами образовательно-воспитательных задач на

основе музейных коллекций;  

● сохранение  историко-культурного  и  природного  наследия  как

национального достояния;  

● изучение  родного  края,  истории,  в  том  числе  военной  истории  с

организацией исследовательской работы в архивах и др.;  

● экспозиционно-выставочную деятельность – организации мероприятий на

основе экспозиций в рамках внутришкольных и выездных выставок;  

● научно-образовательную  работу  –  осуществление  помощи  учителям-

предметникам в разработке предметных уроков на основе экспонатов и экспозиций с

целью эффективизации воспитательного компонента урока;  

● научно-исследовательскую работу по организации изучения предметов и

коллекций  музеев  с  целью  формирования  национальной  идентичности  и  чувства

личной  сопричастности  к  истории  страны,  укоренения  в  традициях  и  ценностях

многонационального народа России;  

● проектную  деятельность  –  разработку  и  реализацию  воспитательных  и

социально-значимых,  формирующих  опыт  знаний,  переживаний  и  социально-

полезной деятельности обучающихся проектов;  
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● участие  в  фестивалях,  конкурсах,  олимпиадах,  конференциях,  акциях  и

проектах  районного,  межрайонного,  городского,  регионального  и  всероссийского

уровня,  таких  как  «Мой  район  в  годы  войны»,  «Не  прервется  связь  поколений»,

«Лучшая сотня», «Школьный музей: новые возможности» и других. 

Основными  формами  реализации  воспитания  средствами  музейной

педагогики  являются:   тематические  экскурсии;   тематические  уроки  с

использованием  экспонатов  музеев;   уроки  мужества;   выставки;   классные  часы;

литературные гостиные; мастер-классы;  тематические вечера;  встречи с интересными

людьми, ветеранами войн;  дискуссии и др. в соответствии с планами работы музеев

школьного музейного комплекса. 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках

следующих видов и форм деятельности: 

На  групповом  уровне:   участие  представителей  родительской

общественности в работе в составе Управляющего Совета школы в рамках реализации

принципа общественно -государственного управления образовательной организацией

и  решения  вопросов  воспитания  и  социализации  обучающихся;   привлечение

родителей  к  подготовке  и  проведению  общешкольных  и  классных  праздников  и

мероприятий, походов, экскурсий, совместных посещений музеев, театров, выставок и

т.д.;   родительские  собрания  и  консультации,  в  том  числе  в  онлайн-режиме;   дни

открытых  дверей  для  родителей,  во  время  которых  родители  могут  посещать

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе.  взаимодействие с родителями по интересующим

их  вопросам  через  использование  информационно-коммуникационных  технологий

(сайт, чат-бот, блог, социальные сети и т.п.). 

На индивидуальном уровне:  работа специалистов по запросу родителей для

решения  острых  конфликтных  ситуаций;   участие  родителей  в  педагогических

консилиумах,  собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с
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обучением  и  воспитанием  конкретного  ребенка;   помощь  со  стороны родителей  в

подготовке  и  проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий

воспитательной  направленности;   индивидуальное  консультирование  c  целью

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Модуль «Социальное партнерство» 
Процесс  воспитания  в  школе  осуществляется  во  взаимодействии  с

социальными партнерами школы через:  

● выстроенную  систему  взаимодействия  образовательных  организаций

Межрайонного  совета  директоров  и  других  Межрайонных  советов  Западного

Административного округа  посредством совместных акций,  конкурсов,  фестивалей,

конференций, соревнований и других значимых творческих, спортивных и социально-

ориентированных событий;  

● систему взаимодействия с учреждениями культуры и спорта, в том числе

через  организацию дополнительного  образования социальными партнёрами на  базе

школы;  

● взаимодействие  с  Управой  и  муниципалитетами  в  организации  и

проведения творческих,  спортивных,  патриотических,  экологических и социально –

значимых  событий  и  мероприятий,  обеспечение  информационной  поддержки

воспитательной деятельности школы на территориальных информационных порталах; 

● совместную работу с общественными организациями района и округа, в

том числе с Советом ветеранов Великой Отечественной войны, с целью укрепления

межпоколенческих связей и передачи базовых гражданских ценностей. 

Модуль «Социокультурное пространство столицы» 
Процесс  воспитания  в  школе  интегрирован  в  социокультурное  и

воспитательное  пространство  столицы  и  осуществляется  через  использование

ресурсов города,  таких как:   театры,  кинотеатры, концертные и выставочные залы,

парки,  усадьбы,  храмы  столицы  для  эстетического  и  духовно-нравственного

воспитания средствами искусства;  музеи Москвы, в частности военно-исторические,

для осуществления задач патриотического воспитания на основе знания истории своей

страны, в том числе в рамках городских проектов «Музеи детям» и «Урок в музее»;

вузы-партнеры  школы  для  популяризации  научных  знаний  и  профориентационной
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деятельности  через  такие  формы  работы  как  Дни  открытых  дверей,  фестивали,

конкурсы  проектов  и  т.д.   колледжи  округа  и  города  для  совместной  работы  по

профессиональному самоопределению школьников.

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по

направлениям, определяемой модулями «Программы воспитания ОАНО “Дари Детям

Добро”»  и  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем  воспитания  и

последующего  их  решения,  определения  зоны  дальнейшего  развития  системы

воспитания,  выявления  эффективных  воспитательных  подходов  и  практик  и

целесообразного обновления воспитывающей деятельности.

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению

администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе

совместной деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками

и  их  родителями,  педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при

необходимости  –  их  анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом

совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

● качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

● качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их

классов;

● качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

● качеством  реализации  личностно  развивающего  потенциала  школьных

уроков;

● качеством  процесса  дополнительного  образования  обучающихся,

измеримых результатов их творческого развития и социализации в кружках и секциях;

● качеством существующего в школе ученического самоуправления;

● качеством  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных

объединений;
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● качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

● качеством профориентационной работы школы;

● качеством работы школьных медиа;

● качеством организации предметно-эстетической среды школы;

● качеством работы школьного музейного комплекса;

● качеством взаимодействия школы и семей обучающихся;

● результативностью социального партнерства;

● результативностью  использования  социокультурного  пространства

столицы степенью интегрированности в него системы воспитания школы.

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:

● принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам,

реализующим воспитательный процесс;

● принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,

ориентирующий  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных,

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений

между школьниками и педагогами;

● принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,

ориентирующий  на  использование  его  результатов  для  совершенствования

воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач

воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

● принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного

развития школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует

наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и

саморазвития обучающихся.

Основными  направлениями  анализа,  организуемого  в  образовательной

организации воспитательного процесса, являются следующие:
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитанию и социализации, с последующим 

обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического  объединения

классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и

саморазвития обучающихся является педагогическое

наблюдение.

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие

прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников  удалось  решить  за  минувший  учебный  год;  какие  проблемы

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем

далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и

взрослых.

 Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

наличие  в  школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей

совместной деятельности детей и взрослых.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является:

● перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать

педагогическому коллективу;

● перечень  мероприятий  по  совершенствованию,  обновлению  и

дальнейшему развитию воспитательной работы в школе.

2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
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формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм

поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,

безопасность человека и государства. 

Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся

повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести

работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни при получении  начального общего образования сформирована с учётом

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

 – факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по

своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и

результатом,  который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем

самым  между  начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в

целом; 

–  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с

отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
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образом  как  ограничения  свободы  (необходимость  лежать  в  постели,  болезненные

уколы). 

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,

здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и

организуемая  взрослыми  самостоятельная  работа  школьников,  способствующая

активной  и  успешной  социализации  ребёнка  в  образовательной  организации,

развивающая  способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и  варианты

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа  жизни не обеспечивает  и не

гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится  необходимым  условием

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы  необходимо

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей младшего

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить

из  того,  что  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —

необходимый  и  обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы

образовательной  организации,  требующий  соответствующей  экологически

безопасной,  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни   образовательной

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического

климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их

родителями  (законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных

представителей)  к  совместной работе с  детьми,  к разработке программы школы по

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны
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строиться  на  основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и

социокультурной  адекватности,  информационной  безопасности  и  практической

целесообразности. Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление

физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего

школьного  возраста  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих

познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования.  

Задачи программы: 

–  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для

человека и окружающей среды; 

–  сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в

азартных играх; 

–  дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,

инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

–  научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах; 

–  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать

и контролировать свой режим дня; 
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–  обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

–  научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье; 

–  сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и

развития.  

Основные направления программы 

На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной

деятельности  выдвигается  опыт применения формируемых усилиями всех  учебных

предметов универсальных учебных действий,  ценностных ориентаций и оценочных

умений,  социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный

опыт  самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия  экологического

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в

традициях  и  творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а

также элементы научного знания. 

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно-

исследовательская,  образно-познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,

экологически безопасное поведение.  

Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может

быть организована по следующим направлениям: 
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– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

–  организация  работы  с  родителями  (законными  представителями).

Направления реализации программы 

1.  Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-  большие  и  малые  спортивные  залы,  оснащенные  спортивным

оборудованием; 

- бассейны; 

- школьные столовые; 

- оборудованные учебные кабинеты; 

- спортивные площадки; 

- медицинские кабинеты; 

- кабинеты психологов, логопедов. 

Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим

нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны

труда обучающихся.    

Школьные столовые позволяют организовывать горячие завтраки и обеды в

урочное  время.  Все  учащиеся  начальной  школы  обеспечены  бесплатным  горячим

питанием. 

2.  Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности

обучающихся. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной

организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы

педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного

537



процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания

условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования  труда  и  отдыха.

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и

требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических

средств обучения, в том числе компьютеров, интерактивного оборудования и других

аудиовизуальных средств. 

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности

индивидуальные  осо-бенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  темп

деятельности:   

-  на  уроках  применяются  разноуровневые  задания  для  самостоятельной

работы,  

-  разработаны  индивидуальные  карточки-алгоритмы  (для  детей,

испытывающих трудности в последовательности выполнения действий) 

              3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся

всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся

система включает:  

● полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп

здоровья на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности;   

● организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и

4-м уроками;   

● организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
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● регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  («Дни

здоровья», «Весёлые старты», спортивные соревнования).   

● Традиционно  в  сентябре  проводится  «День  здоровья»,  в  мае  -  военно-

патриотическая игра «Зарница». 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня

знаний и включает:  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов

и т. п.;  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама,

я – спортивная семья», «Взрослые + дети») 

Направление деятельности Мероприятия Сроки

Здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного
учреждения 

Составление  акта  о  приемке
образовательного учреждения 

Приобретение  необходимого
оборудования  для  оснащения
медицинского кабинета 

Приобретение  нового
оборудования  для  кабинетов,
спортивных  залов,
спортплощадок 
Организация горячего питания 

Заявки  на  замещение
вакантных должностей  

Повышение квалификации

август 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Рациональная  организация
учебной  и  внеучебной
деятельности обучающихся 

Составление  расписания
уроков, занятий ДО

сентябрь май

Проведение  мероприятий  по
соблюдению  санитарно-
гигиенических  норм и правил,
изучению ПДД и ТБ

в течение года
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Организация  методических
семинаров,  совещаний:  -
«Требования  к  результатам
освоения  ООП  НОО»;  -
«Коррекционно-развивающие
занятия педагога-психолога»;  -
«Реализация плана внеурочной
деятельности»;  -
«Формирование  культуры
здоровья»;  -  «Двигательная
активность детей»

сентябрь  ноябрь
январь

Проведение  педагогических
советов:  -  «Система  работы
школы  по  формированию
здорового  образа  жизни  и
укрепления  здоровья
учащихся»;
«Здоровьесберегающее  и
здоровьеукрепляющее
пространство школы»

Организация  физкультурно-
оздоровительной работы 

Работа  с  обучающимися  всех
групп  здоровья  на  уроках
физкультуры  и  во  внеурочной
деятельности 

в течении года

Организация  динамических
пауз,  физкультминуток  на
уроках, динамических перемен

в течении года

Организация  работы  кружков,
секций  спортивной
направленности 

в течении года

Проведение  бесед  в  классах  о
режиме  дня,  правильном
питании,  здоровом  образе
жизни,  значении  спорта  в
жизни человека и др. 

в течении года

Организация  наглядной
агитации,  выпуск  листов
здоровья

в течении года

Профилактические  беседы,
встречи  с  представителями

в течении года
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медицинского учреждения

Рейды:  -«Чистый  класс»;
-«Внешний вид» 

в течении года

Конкурсы: -«Веселые старты»;
-«Папа,  мама, я  –  спортивная
семья»; 

в  течение  года
по плану работы

Месячники:  -«Внимание!  Дети
идут  в  школу»;  -«Месячник
гражданской  защиты»;
-«Месячник  пожарной
безопасности»; 

сентябрь
сентябрь
октябрь 

Походы, прогулки, экскурсии в течении года

Организация  Недель
безопасности 

октябрь  декабрь
март май

День защиты детей июнь

Просветительская  работа  с
родителями  (законными
представителями) 

Педагогический  лекторий:
-«Распорядок  дня  и
двигательный  режим
школьника»; - «Личная гигиена
школьника»;  -  «Воспитание
правильной осанки у детей»; -
«Использование  движения
родителей  с  детьми  для
обучения  детей  навыкам
правильного  поведения  на
дороге»  -  «Организация
правильного питания ребенка в
семье»;  -  «Семейная
профилактика  проявления
негативных привычек»;  - «Как
преодолеть страхи» 

в течении года

в течении года

Индивидуальные консультации

Организация  совместной
работы педагогов  и  родителей
по  проведению  спортивных
соревнований,  дней  здоровья,
походов, экскурсий 

Выставки  научно-
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методической  литературы  по
здоровьесбережению,
профилактике  заболеваний,
вредных  привычек,
безопасности детей 

5. План организации оздоровительной работы

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме рабочего дня:   
● совещания     на  темы:  «Реализация
программы  «Школа  –     111  территория
здоровья»,  «Двигательная  активность  детей»,
«Как воспитать в детях негативное отношение
к вредным привычкам»;  
● назначение  ответственных    за
проведение  оздоровительных  мероприятий  в
школе, проведение для них инструктажей;  
● проведение бесед в классах о режиме дня
для  школьника,  о  порядке  проведения  ФМ и
подвижных игр на переменах;      

в течение года 

сентябрь  

сентябрь 

2. Занятия физическими упражнениями и игры в
группах продленного дня: 
-  ФМ  во  время  выполнения  домашнего
задания, прогулки и экскурсии; 
-  физкультурные  упражнения  и  игры  в  часы
отдыха,  занятия  в  спортивных  секциях  и
кружках. 

ежедневно   

2-3 раза в неделю

3. Организация спортивной работы:      
составить  расписание  занятий  объединений
дополнительного образования;

сентябрь

4. Агитация и пропаганда:  
выпуск  информационных листов о проведении
спортивных  мероприятий.

сентябрь

5. Работа  с  родителями  учащихся  и
педагогическим коллективом:  
● лекции  для  родителей  на  темы:
«Распорядок  дня  и  двигательный  режим

в течение года
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школьника»,  «Личная  гигиена  школьника»,
«Воспитание правильной осанки у детей»;  
● консультация для родителей по вопросам
физического воспитания детей в семье; 
● закаливания  и  укрепления  их  здоровья;
участие  родителей  в  спортивных  праздниках,
Днях здоровья

6. Внеурочная  работа  в  школе:   См.  план
спортивно-массовых мероприятий

в течение года

7. Организационные  и  лечебно-
профилактические работы:  
● проверка  санитарного  состояния  школы
перед началом учебного года;  
● подготовка медицинского кабинета;  
● проведение  витаминизации  учащихся  и
педагогов;  
● организация  и  проведение  медицинских
осмотров;  
● анализ  результатов  медосмотров  и
доведение  полученных  данных  до  сведения
родителей и учителей;  
● регулярное  проведение  профилактики
детского травматизма.

в течение года

8. Санитарно-эпидемические работы:  
● проведение осмотра на педикулез;  
● контроль  за  санитарно-гигиеническими
условиями обучения и воспитания учащихся, 
● соблюдение режима в 1-х классах, ГПД;  
● контроль за  технологией  приготовления
пищи,  мытьем  посуды,  сроками  реализации
скоропортящихся продуктов; 
● бракераж готовой продукции;  
● осмотр  сотрудников  пищеблока  на
гнойничковые заболевания; 
● регистрация  осмотра  в  журнале;
регистрация  инфекционных  заболеваний  в
школе; 
● осмотр детей, нуждающихся в контакте с
инфекционными больными.

1 раз в четверть   
4 раза в год  
 

постоянно   

в течение года
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9. Санитарно-просветительная работа:   
а)  беседы,  лекции  для  учащихся  на  тему:
«Профилактика      заболеваний»,
«Профилактика травматизма» и т.д.;  
б)  выступление  на  педсоветах  по  вопросам:
«Охрана  здоровья»,  «Питание  учащихся»,
«Профилактика травматизма в школе»; 
в)  оформление  уголков  здоровья,  выпуск
санитарных бюллетеней; 
б) ознакомление с актами проверок СЭС;  
г)  проведение  бесед  с  техническим
персоналом.

в течение года

6. Оценка эффективности реализации программы 
Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:  
● через анкетирование родителей и обучающихся  
● через  психологические  тестирования:  в  1-ых  классах  и  дошкольных

группах  –  адаптация  к  школе,  2-4  классы  –  учебная  мотивация,  4-ые  классы  –
готовность к переходу в среднюю школу  

● в  рамках  мониторинговых  процедур,  предусматривающих  выявление:
динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного  травматизма;  утомляемости
учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках
в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.   

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий. 
Беседа. Спортивные секции, туристические походы. 
Уроки физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Индивидуализация обучения. 
Дни спорта, олимпиады, соревнования. 
Дни здоровья, конкурсы, праздники. 
Лекции, семинары, консультации для родителей.

7.Планируемые  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни

Направление Планируемые результаты

Формирование 1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
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ценностного
отношения  к
здоровью  и
здоровому  образу
жизни

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2.  Учащиеся  имеют  элементарные  представления  о
физическом,  нравственном,  психическом  и  социальном
здоровье человека. 
3.  Учащиеся  имеют  первоначальный  личный  опыт
здоровьесберегающей деятельности. 
4.  Учащиеся  имеют  первоначальные  представления  о  роли
физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества. 
5.  Учащиеся  знают  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье
человека.

Создание
здоровьесберегающ
ей  инфраструктуры
образовательного
учреждения 

Соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и  помещений
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы 

1.Полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2.  Рациональная  и  соответствующая  организация  уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного
характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ 

Эффективное  внедрение  в  систему  работы  ОУ  программ,
направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и
здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в
учебный процесс.

Просветительская
работа  с
родителями 

Эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным

образовательным стандартом, направлена на создание системы комплексной помощи

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
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образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

В  основе  коррекционной  работы  лежит  единство  четырех  функций:

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на

этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения  проблемы,  помощь  на  этапе

решения  проблемы.  Организационно-управленческой  формой  коррекционного

сопровождения  является  медико-психолого-педагогический  консилиум.  Его  главная

задача:  защита  прав  интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех

участников образовательного процесса.  

Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3.  Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья  основной образовательной  программы начального  общего

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с

выраженным нарушением физического и психического развития. 

6.   Обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных

коррекционных услуг; 
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7.  Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие

принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования

и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической

помощи в условиях образовательного учреждения; 

—  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию

недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

—  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по

вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 
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—  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в

развитии),  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

—  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных

особенностей  обучающихся,  испытывающих трудности в  обучении и в  общении,  с

ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями

здоровья; 

— анализ  успешности  коррекционно-развивающей  работы.  Коррекционно-

развивающая работа включает: 

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 

—  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях  неблагоприятных условий жизни

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех

участников образовательного процесса; 

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы), 

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих

факторов. 

I этап (май – сентябрь). 

Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся

для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
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требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) 

Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом

организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую

направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)  условиях

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) 

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация

соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) 

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная

деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в

образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм  обучения,  методов  и

приёмов работы.  

Механизм реализации программы 

Механизм  взаимодействия  –  психолого-педагогический  консилиум,

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1)  Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

550



Социальное партнерство: 

● Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

● Родительская общественность 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи)

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная

направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных

особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;

использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе

информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,

повышения его эффективности, доступности); 

—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и

охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

—  обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с

нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы  коррекционно-развивающие  программы  (психолога,  логопеда,

педагога),  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 
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В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.   

Материально-техническое обеспечение 

Заключается  в  создании  надлежащей  материально-технической  базы,

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы.

Информационное обеспечение 

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной

формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Диагностическое направление 
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Цель: выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования

и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической

помощи. 

Задачи Планируемые Виды  и
формы

Сроки Ответственн
ы

(направления результаты деятельности, (периодичнос
ть

е

деятельности) мероприятия  в течение
года)

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный
диагностика для данных логопедическ

ое и
руководител
ь

выявления
группы

обучающихся, психологичес
кое

Педагог-

«риска» нуждающихся в обследование; психолог
специализирован анкетировани

е
Учитель-
логопед

ной помощи. родителей,
беседы

Формирование с педагогами
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Углубленная
диагностика
детей с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей

Диагностиров
ание
Заполнение
диагностическ
их
документов
специалистам
и

сентябрь Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Социально – педагогическая диагностика
Определить Получение Анкетировани сентябрь - Классный
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уровень е,
организованнос
ти

объективной наблюдение
во

октябрь руководитель

ребенка, информации об время
занятий,

Педагог-

особенности организованност
и

беседа с психолог

эмоционально- ребенка, умении родителями, Учитель-
волевой и учиться, посещение

семьи.
предметник

личностной
сферы;

особенности Составление

уровень  знаний
по

личности,
уровню

характеристик
и.

предметам знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность
,
замкнутость,
обидчивость и

т.д.)

Коррекционно-развивающее направление
Цель:  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичн
ость  в
течение
года)

Ответств
енные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель-
педагогическое программы индивидуальную предметник

,
сопровождение программу  по

предмету.
классный

детей  с  ОВЗ,
детей-

Разработать руководите
ль
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инвалидов воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-
инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1. Формирование
групп  для
коррекционной
работы.
2. Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики  развития
ребенка

октябрь

в  течение
года

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Профилактическая работа
Создание
условий

Разработка
рекомендаций

В течение Педагог-

для сохранения и для  педагогов,
учителя, и

года психолог

укрепления
здоровья

родителей по работе
с

Учитель-

обучающихся с детьми с ОВЗ. логопед
ОВЗ, детей- Внедрение Методист
инвалидов здоровьесберегающ

их
технологий в
образовательный
процесс
Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья  и
формирование
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навыков  здорового
и
безопасного  образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

Консультативное направление
Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и
формы
деятельнос
ти,
мероприят
ия

Сроки
(периодич
ность  в
течение
года)

Ответственные

Консультирование
педагогов

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и
др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативн
ой
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуа
ль
ные,
групповые,
тематическ
ие
консультац
ии

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПК
Учитель  –
логопед
Педагог  –
психолог
Методист
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Консультирование
обучающихся  по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Рекомендац
ии,  приёмы,
упражнения  и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультативн
ой работы с
ребенком

Индивидуа
льные,
групповые,
тематическ
ие
консультац
ии

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПК  Учитель
–  логопед
Педагог  –
психолог
Методист

Консультирование 1.
Рекомендации,

Индивидуа
ль

По Специалисты
ПМПК

родителей приёмы, ные, отдельному Учитель  –
логопед

упражнения  и
др.

групповые, плану- Педагог  –
психолог

материалы. тематическ
ие

графику Методист

2. Разработка консультац
ии

плана
консультативн
ой
работы с
родителями

Информационно – просветительская работа
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по

вопросам  инклюзивного  образования  со  всеми  участниками  образовательного
процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты.

Виды  и
формы
деятельност
и,
мероприяти
я.

Сроки
(периоди
чность  в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по  медицинским,
социальным,
правовым  и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информацио
нные
мероприятия

По
отдельно
му плану-
графику

Специалисты
ПМПК  Учитель  –
логопед Педагог –
психолог
Методист
другие
организации
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Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по
вопросам
развития,
обучения  и
воспитания
данной категории
детей

Организация
методических
мероприятий

Информацио
нн ые
мероприятия

По
отдельно
му плану-
графику

Специалисты
ПМПК  Учитель  –
логопед Педагог –
психолог
Методист
другие
организации

Психологическое сопровождение

 Направление
работы

Задачи Содержание  и
формы работы

Ожидаемые
результат

Диагностическое 1. Выявление  детей
с ОВЗ
2. Определение
трудностей  у
обучающихся при
формировании  УУД
3.Определение путей
и  форм  оказания
помощи
обучающимся с ОВЗ,
испытывающим
трудности при
формировании УУД

-изучение
индивидуальных
медицинских карт
- диагностика,
анкетирование,
тестирование
- беседа  с
родителями  и
классным
руководителем

Характеристик
а
образовательн
ой  ситуации
Психологичес
кие  карты
детей  с  ОВЗ
Составление
рекомендаций
для учителей и
родителей
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Коррекционно-
развивающее

1. Развитие
универсальных
учебных  действий
(познавательных,
личностных,
коммуникативных,
регулятивных)
2. Разработка
индивидуальных
коррекционных
программ по
выявленным
трудностям

Коррекционные
занятия с
обучающимися  с
ОВЗ

Повышение
уровня
социально-
педагогическо
й  адаптации
Оказание
психологическ
ой  помощи
обучающимся,
имеющим
трудности  при
формировании
УУД
Психологичес
кая  поддержка
обучающихся
с ОВЗ

Профилактическое 1. Повышение
психологической
культуры  педагогов,
родителей
2. Снятие
психологических
перегрузок
3. Предупрежде
ние  трудностей  и
нарушений

Консультации  для
родителей
Консультации  для
педагогов
Психолого-
педагогический
консилиум

Разработка
рекомендаций
по
построению
учебного
процесса  в
соответствии с
индивидуальн
ыми
особенностями
и
возможностям
и
обучающихся
с  ОВЗ
Создание
положительно
го
психологическ
ого климата

Логопедическое сопровождение

Направление Задачи Содержание  и
формы работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое Выявление 1. Диагностика Характеристика
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обучающихся с общего и речевого образовательно
й

нарушениями
общего

развития ситуации

и  речевого
развития,

обучающихся Составление

определение 2.

Исследование

рекомендаций
для

структуры  и
степени

результатов родителей  и
учителей

выраженности обученности
дефекта, логопатов
отслеживание
динамики общего и
речевого развития

3. Изучение
Состояния навыков
письменной речи
детей-логопатов

Коррекционное Коррекция  общего
и  речевого
развития
обучающихся-
логопатов,
направленная на
формирование
УУД, необходимых
для  их
самостоятельной
учебной
деятельности

Проведение
индивидуальных  и
групповых
логопедических
занятий  по
коррекции  общего
недоразвития  речи,
фонетико-
фонематических
нарушений,
нарушений  чтения
и
письма

Сформированно
сть  языковых
средств и
умений
пользоваться
ими

Профилактическое Обеспечение
комплексного
подхода  к
коррекции
недостатков
общего  и  речевого
развития
обучающихся

Направление
обучающихся  по
результатам
диагностики  на
обследование  и
лечение к детскому
неврологу,
психиатру,
офтальмологу,
сурдологу и другим
медицинским
специалистам

Контроль
выполнения
назначений
медицинских
специалистов,
позитивные
результаты
комплексного
подхода  к
коррекции
речевого
недоразвития

Педагогическое сопровождение
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Направления   Задачи Содержание и
формы работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическо

е

1. Сбор
диагностического
инструментария  для
проведения
коррекционной работы.
2. Организация
педагогического
сопровождения  детей,
чье развитие осложнено
действием
неблагоприятных
факторов.
3. Установление  объема
знаний,  умений  и
навыков,  выявление
трудностей,
определение  условий,  в
которых  они  будут
преодолеваться.
4. Проведение
комплексной
диагностики уровня
сформированности
УУД.

Изучение
индивидуальных
карт  медико  –
психологической
диагностики.
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание
«карты
проблем».
Создание
аналитическо
й справки об
уровне
сформирован
ности УУД.
Диагностиче
ские
портреты
детей.

Коррекционное 1.Преодоление
затруднений учащихся в
учебной
деятельности.
2. Овладение  навыками
адаптации  учащихся  к
социуму.
3. Развитие  творческого
потенциала  учащихся.
4.Создание  условий для
развития  сохранных
функций; формирование
положительной
мотивации к обучению;
5. Повышение  уровня
общего  развития,
восполнение  пробелов

маршрута
сопровождения
учащегося (вместе с
психологом  и
учителями-
предметниками),
где  отражаются
пробелы  знаний  и
намечаются пути их
ликвидации,  способ
предъявления
учебного
материала,  темп
обучения,
направления
коррекционной
работы;

Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирован
ие
позитивного
отношения к
учебному
процессу  и  к
школе  в
целом.
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предшествующего
развития  и  обучения;
коррекция отклонений в
развитии
познавательной  и
эмоционально-
личностной сферы;
6. Формирование
механизмов  волевой
регуляции  в  процессе
осуществления заданной
деятельности;
воспитание
умения  общаться,
развитие
коммуникативных
навыков.

- контроль
успеваемости и
поведения
учащихся в классе;
- формирование
микроклимата  в
классе,
способствующего
тому,  чтобы
каждый учащийся с
ОВЗ  чувствовал
себя  в  школе
комфортно;
- ведение
документации
(психолого-
педагогические
дневники
наблюдения  за
учащимися и др.);
- организация
внеурочной
деятельности,
направленной  на
развитие
познавательных
интересов
учащихся, их общее
развитие.  Для
повышения
качества
коррекционной
работы  необходимо
выполнение
следующих
условий:
- формирование
УУД на всех этапах
учебного процесса;
- обучение детей (в
процессе
формирования
представлений)
выявлению
характерных,

Усвоение
учащимися
учебного
материала.
Овладение
необходимы
ми знаниями,
умениями  и
навыками  в
рамках
ФГОС.  
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существенных
признаков
предметов, развитие
умений  сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение  к
речевой
деятельности,
осуществление
контроля за речевой
деятельностью
детей;
- установление
взаимосвязи  между
воспринимаемым
предметом,  его
словесным
обозначением  и
практическим
действием;
- использование
более  медленного
темпа  обучения,
многократного
возвращения  к
изученному
материалу;
- максимальное
использование
сохранных
анализаторов
ребенка;
- разделение
деятельность  на
отдельные
составные  части,
элементы,
операции,
позволяющее
осмысливать  их  во
внутреннем
отношении  друг  к
другу;
- использование
упражнений,
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направленных  на
развитие  внимания,
памяти, восприятия.
Еще  одним
условием
успешного
обучения  детей  с
ОВЗ является
организация
групповых  и
индивидуальных
занятий,  которые
дополняют
коррекционно-
развивающую
работу,  и
направлены  на
преодоление
специфических
трудностей  и
недостатков,
характерных  для
учащихся с ОВЗ.

Оказание  помощи
учащимся  в
преодолении их
затруднений  в
учебной
деятельности
проводится
педагогами  на
уроках  и  во
внеурочное  время.
На  уроках
математики,
русского  языка
учитель  предлагает
задания,  которые
требуют
выбора наиболее
эффективных
способов
выполнения  и
проверки.  Важно
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способствовать
осознанию причины
успеха /неуспеха
учебной
деятельности  и
способности
конструктивно
действовать  даже  в
ситуации неуспеха.

Преодоление
«неуспешности»
отдельных
учеников  помогают
задания  для
групповой  и
коллективной
работы,  когда
общий успех
работы  поглощает
чью-  то  неудачу  и
способствуя
пониманию
результата. Система
таких  работ
позволяет каждому
ребенку
действовать
конструктивно  в
пределах  своих
возможностей  и
способностей.

В  конце  уроков
целесообразно
предлагать  детям
задания  для
самопроверки.  Это
позволяет
учащимся  сделать
вывод о
достижении цели.

При  обучении
учащихся
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планировать
учебные  действия:
учащиеся
составляют  план
учебных  действий
при  решении
текстовых  задач,
при  применении
алгоритмов
вычислений,  при
составлении  плана
успешного  ведения
математической
игры,  при  работе
над
учебными
проектами.

Всё  это  создаёт
условия для
формирования
умений  проводить
пошаговый,
тематический  и
итоговый  контроль
полученных  знаний
и  освоенных
способов
действий.

На  уроках
изобразительного
искусства,  начиная
с  первого  класса,
способствовать
формированию  у
учащихся  умению
обсуждать  и
оценивать  как
собственные
работы,  так  и
работы  своих
одноклассников.
Такой  подход
способствует
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осознанию  причин
успеха  или
неуспеха  учебной
деятельности.
Обсуждение  работ
учащихся  с  этих
позиций
обеспечивает
их  способность
конструктивно
реагировать  на
критику  учителя
или  товарищей  по
классу.

Рассмотрение работ
ребят-
одноклассников
помогает  понять,
насколько  удачно
выполнил
творческую  работу
сам ученик, а также
способствует
развитию
коммуникативных
навыков.

На  уроках
технологии
составление
подробного плана
является  основой
обучения  предмету
детей.
На  уроках
литературного
чтения  выстроить
систему вопросов и
заданий  для
планирования  и
осуществления
контрольно-
оценочной
деятельности.
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Задания  включают
вопросы  как
базового  уровня
(планируемые
результаты  ФГОС
на  базовом  уровне
освоения),  так  и
повышенного
уровня,  которые
позволяют
учащимся  сделать
вывод  о
достижении
поставленных  в
начале  изучения
раздела  целей  и
задач.

На уроках педагоги
имеют возможность
формировать
начальные навыки
адаптации  в
динамично
изменяющемся  и
развивающемся
мире.  Учебники
содержат  задания,
тексты,  проекты,
практические
работы,
направленные  на
осмысление норм и
правил поведения в
жизни  (на  это
работает,
практически,  весь
курс
«Окружающий
мир»).

Курс «Математика»
формирует  у
ребенка  первые
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пространственные и
временные
ориентиры,
знакомит  с  миром
величин,  скоростей,
с  разными
способами
отображения  и
чтения информации
и пр.

Курсы
«Литературное
чтение»,  «Русский
язык»  формируют
нормы  и  правила
произношения,
использования  слов
в
речи,  вводит
ребенка  в  мир
русского  языка  и
литературы.

Курсы
«Изобразительное
искусство,
«Музыка»  знакомят
школьника с миром
прекрасного.

Развитие
творческого
потенциала
учащихся
начальной  школы
осуществляется  в
рамках  урочной  и
внеурочной
деятельности.
Формирование  и
освоение
творческих
способов и приёмов
действий
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основывается  на
системе  заданий
творческого  и
поискового
характера,
направленных  на
развитие  у
учащихся
познавательных
УУД  и  творческих
способностей.

В  курсе  «Русский
язык»  одним  из
приёмов  решения
учебных  проблем
является языковой
эксперимент.
Проводя
исследование,  дети,
например,  узнают,
как  можно
определить  слоги  в
слове, основу слова;
убеждаются,  что
слов без корня не
бывает;
определяют,  какие
глаголы
спрягаются, а какие
—  нет.  Учащиеся
включаются в поиск
ответа, выдвигая
предположения,
обсуждая  их,
находя  с  помощью
учебника
необходимую
информацию,  делая
выводы  и  таким
образом,
овладевают новыми
знаниями.

Проблемы
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творческого  и
поискового
характера решаются
также  при  работе
над  учебными
проектами и
проектными
задачами.

В  курсе
«Математика»
освоение указанных
способов
основывается  на
ряде  заданий
творческого  и
поискового
характера,
например,
предлагающих:
продолжить
(дополнить)  ряд
чисел,  числовых
выражений,
равенств,  значений
величин,
геометрических
фигур  и  др.,
записанных по
определенному
правилу;  провести
классификацию
объектов, чисел,
равенств,  значений
величин,
геометрических
фигур  и  др.  по
заданному
признаку;
провести
логические
рассуждения,
использовать
знания  в  новых
условиях  при
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выполнении
заданий
поискового
характера.

Профилактичес

кое

Построение
педагогических
прогнозов  о  возможных
трудностях  и
обсуждение  программ
педагогической
коррекции.

Обсуждение
возможных
вариантов  решения
проблемы  с
психологом и
медицинским
работником  школы.
Принятие
своевременных  мер
по предупреждению
и  преодолению
запущенности  в
учебе.
-Осуществление
дифференцированн
ого  подхода  в
обучении
- использование  в
ходе  урока
стимулирующих  и
организующих
видов помощи.
- осуществление
контроля  за
текущей
успеваемостью и
доведение
информации  до
родителей.
- привлечение  к
участию
коллективных
творческих дел.
- вовлечь  в
спортивную
секцию,
библиотеку.

Предупрежде
ние
отклонений и
трудностей  в
развитии
ребенка.
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования

  
Пояснительная  записка  к  учебному  плану  начального  общего

образования
  Учебный  план  начального  общего  образования  ОАНО  Начальная

общеобразовательная школа «Дари Детям Добро» обеспечивает введение в действие и
реализацию  требований  ФГОС начального  общего  образования,  определяет  общий
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  годам  обучения.  Основные
положения  Пояснительной  записки  к  учебному  плану  разработаны  на  основе
следующих нормативно-правовых документов: - Федерального Закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - постановления Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011
№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача  РФ  от  25.12.2013  №  72,  изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); - приказа Минобрнауки
России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»;  -
примерной основной образовательной программы начального общего образования в
редакции протокола № 1 от 22.08.2020 г. - основной общеобразовательной программы
ОАНО Начальной общеобразовательной школы «Дари Детям Добро» (далее ООП); -
Устава ОАНО Начальная общеобразовательная школа

«Дари Детям Добро»

  Учебный  план  начального  общего  образования  ОАНО  Начальная
общеобразовательная школа «Дари Детям Добро» сформирован с целью реализации
основной образовательной программы начального общего образования, разработанной
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  (далее  ФГОС)  и  с  учётом  примерной
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.   Учебный
план отражает содержание образования,  которое обеспечивает  решение важнейших
целей  современного  начального  образования:  -  формирование  гражданской
идентичности  школьников;  -  приобщение  их  к  общекультурным  и  национальным
ценностям, информационным технологиям; - готовность к продолжению образования
в  основной школе;  -  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных правил
поведения  в  экстремальных  ситуациях;  -  личностное  развитие  обучающихся  в
соответствии с их индивидуальностью.
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минут  (в  январе–  мае)  при  5-дневной рабочей  неделе,  во  2-4  классах  –  40  минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классе – 34
недели.  Максимально допустимая недельная  нагрузка  в  1  классах –  21 час,  во  2-4
классах - 23 часа. Обучение во 2- 4-х классах ведется по государственным программам
«Школа России», «Планета знаний». Обязательная часть представлена  следующими
предметными  областями:  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»
«Математика  и  информатика»,  «Обществознание  и  естествознание»,  «Искусство»,
«Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» (далее учебный предмет ОРКСЭ) в 4 классах. Реализация предметной области
«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  осуществляется  через
изучение предмета «Родной язык» по 0,5 часа в неделю и «Литературное чтение на
родном языке» по 0,5 часа в неделю в 3-4 классах. Учебный предмет «Окружающий
мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы,
связанные  с  обеспечением  безопасности  жизнедеятельности.  Учебный  предмет
«Иностранный язык» изучается по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного
времени достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на  функциональном уровне.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается по 3 часа в неделю1-
2 класс и по 2 часа в 3-4 классах. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных   отношений   для    1-4    классов,    обеспечивает    реализацию
предметной области

«Русский  язык  и  литературное  чтение»  через  изучение  предмета  «Русский
язык» по 1 часу в неделю в 1-х и -2-х классах и по 0,5 часа в неделю в 3-х и 4- х
классах.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  для 1-4  классов, обеспечивает  реализацию  предметной области «Русский
язык и литературное чтение» через изучение предмета «Литературное чтение» по 0,5
часа в неделю.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,
которое обеспечивает достижение целей НОО:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
уровнях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации
содержания  предметных  областей  приведены  в  таблице  «Содержание
предметных областей»:

№
п/п

Предметные
области

Учебные
предметы

Основные задачи реализации
программы

1

Русский  язык
и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

Формирование  первоначальных
представлений о
русском языке как государственном языке
Российской  Федерации,  как  средстве
общения людей
разных  национальностей  в  России  и
зарубежном.
Развитие  диалогической  и
монологической устной и
письменной  речи,  коммуникативных
умений,
нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к

творческой деятельности.

2

Родной язык и
литературное
чтение  на
радоном
языке

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение
на родном языке
(русском)

Формирование  первоначальных
представлений о
единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической  и  монологической  устной
и
письменной  речи  на  родном  языке,
коммуникативных
умений,  нравственных  и  эстетических
чувств,
способностей  к  творческой  деятельности
на родном
языке.

3 Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

Формирование дружелюбного отношения
и
толерантности к носителям другого языка
на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в
других
странах,  с  детским  фольклором  и
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доступными
образцами  детской  художественной
литературы,
формирование  начальных  навыков
общения в устной
и  письменной  форме  с  носителями
иностранного
языка,  коммуникативных  умений,
нравственных и
эстетических  чувств,  способностей  к
творческой
деятельности на иностранном языке.

4

Математика и
информатика

Математика
Информатика

Развитие  математической  речи,
логического и
алгоритмического  мышления,
воображения,
обеспечение  первоначальных
представлений о
компьютерной  грамотности.
Формирование
первоначальных  знаний  школьников  о
компьютере,
формируются  первые  элементы
информационной
культуры  в  процессе  использования
учебных игровых
программ,  простейших  компьютерных
тренажеров.

5 Обществознан
ие и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий
мир

Формирование уважительного отношения
к семье,
населенному  пункту,  региону,  России,
истории,

культуре,  природе  нашей  страны,  ее
современной

жизни.  Осознание ценности, целостности
и

многообразия окружающего мира, своего
места в нем.
Формирование  модели  безопасного
поведения в

условиях  повседневной  жизни  и  в
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различных опасных

и  чрезвычайных  ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции
для

Оценка  результатов  освоения  ООП  НОО  осуществляется  на  основании
Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».

В соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» №273-ФЗ ст.58, а также Положением «О формах, периодичности, порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  в
Учреждении  проводится  промежуточная  аттестация  обучающихся  в  установленные
календарным учебным графиком сроки.

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится по всем
учебным  предметам  и  курсам  учебного  плана  по  итогам  учебного  года  в  форме
итоговых контрольных работ, кроме «Физической культуры». По учебному предмету
«Физическая  культура»  промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  сдачи
спортивных нормативов или творческой работы в зависимости от группы здоровья.
Если обучающийся является ребенком инвалидом, имеет ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ), или если он в течение учебного года был освобожден по состоянию
здоровья от занятий физической культурой в объеме более 60% учебного времени, то
в качестве промежуточной аттестации выполняется творческая работа.

Режим организации учебно-воспитательного процесса 
 
Режим  работы начальной школы 5- дневная рабочая  неделя; 

 
Учебный план школы предусматривает:  

-  4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования  для  1-4х  классов.  Продолжительность  учебного  года:  1  класс  –  33
учебные недели; 2 – 4-е классы – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность уроков: 
Продолжительность урока для 1 класса  – использование "ступенчатого"

режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4
урока по 45 минут (Изменения №3 от 24.11.2015 №81) каждый).    

С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного  наращивания
учебной  нагрузки  в  первом  классе,  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10,
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обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от
20 апреля 2001года № 408/13-13).  

Динамическая пауза в середине дня  –  не менее 40 минут. 

       При  составлении  учебного  плана  образовательного  учреждения
индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия  и  домашние  задания  при
планировании  внеурочной  деятельности  обучающихся  учитывались  действующие
санитарные  правила  и  нормативы  (СанПиН  2.4.2.2821-10).  Объем  времени  для
выполнения домашних заданий в 1 классе (со второго полугодия), во 2, в 3-4 классах
распределяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

План  ориентирован  на  реализацию  основных  направлений  развития
образовательного учреждения в соответствии с образовательной программой школы,
нормативных  требований  к  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Эффективная и качественная реализация данного учебного плана позволит: 

▪ выполнить в необходимом объёме государственный заказ на образование; 

▪ обеспечить социальный заказ на образование; 

▪ выполнить  требования  к  предельно  допустимой  учебной  нагрузке
обучающихся; 

▪ создать условия для сохранения здоровья обучающихся; 

▪ учесть интересы и возможности педагогического коллектива; 

▪ учесть интересы и возможности всех обучающихся в школе; 

▪ учесть возможности ресурсного обеспечения школы; 

▪ продолжить эволюционное развитие образовательного учреждения; 

▪ обеспечить преемственность настоящего учебного плана с предыдущим. 

При  составлении  учебного  плана  была  учтена  и  заложена  возможность
организации  учебно-воспитательного  процесса,  направленного  на  реализацию
основной задачи не только  Государственной программы города Москвы на развитие
образования  города,  но  и  всего  современного  образования  в  целом  –  сохранение
здоровья  обучающихся.   При  этом  настоящий  учебный  план  позволяет  дать
разностороннее,  качественное  образование  обучающимся,  учитывающее  их
индивидуальные возможности. 

В настоящее время одной из главных тенденций российского образования в
целом  и  столичного  образования  в  частности  является  уделение  максимального
внимания  обеспечению  безопасности  школьников  и  обучению  их  основам
безопасности  жизнедеятельности.  Причем  безопасность  рассматривается  как
многоаспектная  и  многогранная  категория.  Обучение  безопасности
жизнедеятельности,  на  современном этапе  развития  человечества,  необходимо  уже
проводить не только с позиций пожарной, военной, химической, технологической и
социальной  безопасности.  Значительно  большее  внимание  нужно  уделять  и  таким
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видам  безопасности  как  юридическая,  историческая,  демографическая,
информационная, психологическая, экологическая, биологическая и экономическая.  

Настоящий  учебный  план  предусматривает  изучение    курса  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  на  ступени  начального     образования
(интегрированное с  предметом «окружающий мир» (человек, природа, общество).  

Часы учебного плана распределены в соответствии с рекомендациями ФГОС
начального  общего  образования  и  направлены  на  решение  следующих  задач,
определенных образовательной программой: 

- обеспечение качественного базового образования; 

- сохранение  и  поддержка  особенностей,  интересов,  склонностей,
способностей  каждого  ребенка,  т.е.  его  индивидуальности,  посредством  развития
адаптивной образовательной среды;  

-  развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся;  -
реализация программы «Здоровье» и др. 

 При  составлении  учебного  плана  были
учтены следующие требования: 

- максимально  допустимый в  неделю объем  учебной  нагрузки  младшего
школьника;  

-  минимальное  число  часов,  необходимых  для  изучения  программы
конкретного учебного предмета; 

- отражение  в  номенклатуре  учебных  предметов  принципа  интеграции
знаний на ступени  начального обучения; 

- соответствие  номенклатуры  образовательных  областей  и  общего  числа
часов на их изучение  базисному учебному плану;  

- наличие  резерва  часов,  составляющих  школьный  компонент  учебного
плана. 

 
  Учебный план определяет:   
- перечень  предметных  областей:  «филологию»,  «математику  и

информатику»,  «обществознание  и  естествознание»,   «искусство,  технологию»  и
«физическую культуру»; 

- образовательные межпредметные модули с указанием объемов за учебный
год и возрастов (годов обучения) обучающихся; 

- перечень   учебных  курсов,  в  том  числе  интегративных  с  указанием
объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) обучающихся; 

- перечень   компонентов  внеучебной   образовательной   деятельности,
организованных  в  разных  формах  (клубной,  студийной,  секционной,  кружковой,
тренинговой, в общественнополезных и социальных практиках) за пределами урочных
занятий,  с  указанием  объемов  за  учебный  год  и  возрастов  (годов  обучения)
обучающихся; 
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- индивидуальные и групповые  практикумы и консультации, отведенные на
предметную область филологию; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

       При  конструировании    учебного    плана  учитывались  ряд
принципиальных  особенностей  организации  образовательного  процесса  на  первой
ступени школьного образования: 

1) важное   место  в  образовательном  плане  занимают  межпредметные
образовательные модули. Основная цель подобных  модулей – координация учебных
предметов  начальной  школы,  а  также  социализация  младших  школьников.
Образовательный модуль «Введение в школьную жизнь", рассчитанный на 30 часов в
сентябре учебного года в  первом классе, обеспечивает организацию адаптационного
периода; 

2) для   создания  учебной   самостоятельности   младших  школьников
используются практики,  которые организуются  через  групповые и индивидуальные
консультации и мастерские. 

      Исходя из вышеуказанных  особенностей,  общая структура  учебного
(образовательного) плана  имеет  три  раздела: 

1. Инвариантная часть учебного плана: 
В  этом  разделе  указывается  перечень  предметных  областей.  В  каждой

предметной  области  указывается  набор   учебных  курсов,  интегративных  и
предметных  образовательных  модулей. Внутри  каждого  учебного курса указывается
количество часов аудиторной  нагрузки за год. 

2. Вариативная  часть   учебного   плана состоит  из  образовательных
межпредметных модулей. 

Использование  вариативной  части  базисного  плана  направлено  на
удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся,  усиление  отдельных
общеобразовательных предметов по социальному заказу родителей. 

 
3. Внеурочная   образовательная   деятельность.  В  этом  разделе

указываются разные виды образовательной  деятельности  обучающихся за пределами
предельно допустимой нагрузки  обучающихся. Эти виды деятельности организованы
во второй половине дня. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся.  

 

    Учебный план ориентирован на следующие
образовательные области: 

 «Русский  язык  и  литература»,  «Иностранные  языки»,   «Математика  и
информатика»,  «Обществознание  и  естествознание»,  «Искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура».  
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         Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: 

Русский язык              
 На изучение предмета  во 2-4 –х классах отводится  по 4 часа в неделю, в 1

классе – 5 часов.
 Литературное чтение   
На изучение предмета  в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.

Образовательная область «Иностранные языки» представлена  предметом
 Английский язык 
На изучение предмета  во 2- 4-х классах предусмотрено по 3 часа в неделю 

Образовательная область  «Математика и информатика»  представлена
предметом

Математика   
На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  по 4 часа в неделю. 

Образовательную  область  «Обществознание  и  естествознание»
представляет предмет: 

 Окружающий мир      
На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  по 2 часа в неделю.
 
      Образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры

народов России» представляет предмет: 
 Основы религиозных культур и светской этики    
На изучение предмета  в 4 –х классах отводится  1 час в неделю. 
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс

общеобразовательных  школ  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  (далее  –  учебный  курс  ОРКСЭ)  является  Поручение
Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г.  (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009
г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у  школьников  10-11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,
составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей
сопричастности к ним. 

Цель  учебного  курса  ОРКСЭ  –  формирование  у  младшего  подростка
мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно  проведенному  в  марте  2021г.  анкетированию  родителей
обучающихся  3  класса  с  целью  определения  одного  из  модулей  курса  «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) выявлено, что  родители  выбрали
учебные модули: Основы светской этики.
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       Образовательная область «Искусство»  представлена в учебном плане двумя
предметами: 

 Изобразительное искусство 
 На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  1  час в неделю 
 Музыка  
 На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  1  час в неделю. 

              Образовательная область «Технология» представлена предметом
Технология 
 На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  1 час в неделю. 
Образовательная  область  «Физическая  культура»  –  включает  в  себя

учебные предметы: 
Физическая культура 
            На изучение предмета  в 1-4 –х классах отводится  3 часа  в неделю.  
         Внеурочная деятельность  направлена   на  углубленное  изучение

базовых предметов, раннее изучение отдельных предметов, развитие  
учебно-познавательных способностей и предусматривает следующие области: 

- «Общекультурное  и  духовно-нравственное  направление» -
«Мастерская речевого слова», «Театр», «Юный мультипликатор»; 

- «Общеинтеллектуальное  направление» -  «Олимпионик.  Математика»,
«Олимпионик. Языкознание», «Занимательная химия»; 

- «Спортивно-оздоровительное направление» - «Час здоровья»; 

-  «Социальное» - «Учусь создавать проект», «Бережем планету вместе»

 Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навыках слабоуспевающих обучающихся, так и для развития детей, мотивированных
на углубленное изучение отдельных предметов.  

 Представлены  следующие  формы  внеурочной
деятельности: 

- экскурсии;  

- кружки; 

- секции;  

-  студии; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- естественнонаучные практики; 

- литературно-художественные объединения и пр.  

Учебный  план  школы   направлен   на  интеллектуальное  и  нравственное
развитие  младших  школьников  и  обеспечивает  их  подготовку  к  обучению  на
следующей  ступени  общего  образования.  Подбор  предметов  в  учебном  плане
обеспечивает гармоничное развитие личности ребенка.  

Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. 

Перегрузки обучающихся нет. 
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           Спецификой учебного  плана   является   углубленное   изучение
английского  языка.   Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета
«Английский  язык»,  определяется  3  моделью языковой  подготовки   (углубленное
изучение иностранного языка), и ведётся в целях создания оптимальных условий для
развития  творческих  способностей  и  познавательных  интересов  обучающихся  и
удовлетворения образовательных запросов родителей. 

    Филология предполагает  концентрацию  внимания  на  развитие  речи,
направленность  на  овладение  коммуникативной  функцией  языка,  практическую
направленность обучения, понимание языка как ценности народа и страны. Обучение
иностранному языку в начальных классах стало одним из приоритетных направлений
в области образования. 

     Образовательная  область  «Математика» предусматривает  изучение
учебного предмета математики в объеме 4 часа в неделю в 1 - 4 классах.  Математика
уделяет  большое  внимание  формированию  мыслительной  деятельности:  введению
фундаментальных  понятий,  овладению  основными  методами  математической
деятельности,  внедрению  системы  математических  понятий,  исследованию  и
открытию свойств геометрических фигур,  выявлению различных пространственных
закономерностей. 

583



                                                                                                Учебный план

                      начального общего образования 
                       (пятидневная учебная неделя)

ПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Всего
за Всего Форма

ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТЫ (33) (34) (34) (34) 4 года часов промежуто
недель год чной

аттестации

Обязательная часть ч/нед ч/год ч/нед ч/год
ч/
нед ч/год

ч/
нед ч/год

Русский язык и Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 ККР1

литературное
чтение

Литературное
чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 ККР

Родной язык и
Родной  (русский)
язык 0.5 17 0.5 17 1 34 ИКР

литературное
чтение

Литературное
чтение 0.5 17 0.5 17 1 34 ИКР

на родном языке
на  родном
(русском) языке

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 2 68 2 68 6 204 ИКР
(Английский)

Математика и Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 ККР
информатика

Обществознание и Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 ККР
естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 ИКР

Изобразительное 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 ИКР
искусство
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Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 ИКР

Физическая
Физическая
культура 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405

Спортивны
е

культура
нормативы
/
творческая
работа

Основы
религиозной Основы мировых 1 34 1 34 ИКР
культуры  и
светской

религиозных
культур

этики
Итого: 20 660 22 748 23 782 23 782 88 2972

Часть, формируемая участниками образовательного отношений

Направление Учебные предметы
ч/
нед

ч/
год

ч/
нед

ч/
год

ч/
нед ч/год

ч/
нед ч/год

деятельности

Русский язык и
Литературное
чтение

Русский язык 0.5 17 0.5 17 1 34

Литературное
чтение  на  родном
(русском) языке 0.5 17 0.5 17 1 33

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039
Максимально  Допустимая  недельная
нагрузка: 21 23 23 23

3.2. План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,  осуществляемая в формах,  отличных от

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального

общего образования.
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Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего  образования:  обеспечение

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивнооздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  школа.  Содержание  занятий,

предусмотренных  во  внеурочной деятельности, осуществляется в  таких  формах  как  художественные,  культурологические,

филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы и  секции,  конференции,  олимпиады,

военно-патриотические объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые и научные исследования,  общественно полезные

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной

нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  в  школе заключается  в  создании  условий  для

полноценного  пребывания  ребенка  в  образовательной  организации  в  течение  дня,  содержательном  единстве  учебной,

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации предполагается,  что в

этой  работе  принимают  участие  все  педагогические  работники  данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителя-

предметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы

ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого

выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам,  возможности свободного

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.

Координирующую роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как  правило,  классный руководитель,

который  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность

обучающихся в соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности формируется школой и направлен в первую очередь на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление Формы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

организации

ч/нед ч/год
ч/
нед ч/год ч/нед ч/год ч/нед ч/год Всего за Всего часов

4 года год

недель

Спортивно Футбол 0.5 17 0.5 17 0.5 17 0.5 17 2 68
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оздоровительное. Единоборства 0.5 16 0.5 17 0.5 17 0.5 17 2 67

клуб «Спортивные
и Шахматы 1 34 1 34 2 68
подвижные игры»

Общекультурное. Английский 1 33 1 34 1 34 0.5 17 3.5 118

студия разговорный клуб

Китайский язык 34 0.5 17 0.5 17

Обще - Компьютерная 1 34 1 34 1 34 3 102
интеллектуальное грамотность

Проект

Научная
лаборатория 1 33 1 33

Духовно-
Музыкальная
школа 1 33 1

34
2 67

нравственное
секция

Социальное Финансовая 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135
Кружок грамотность

5 165 5 170 5 170 5 170 20 675

Итого:
Итого с внеурочной деятельностью 26 858 28 952 28 952 28 952 110 3714
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3.2.1. Календарный учебный график

 Календарный  учебный  график  составлен  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений  и  определяет  чередование  учебной  деятельности
(урочной  и  внеурочной)  и  плановых  перерывов  при  получении  образования  для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты  начала  и  окончания  учебного  года;  продолжительность  учебного  года,
триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных
аттестаций.  

   Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составлен  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.
10,  ст.  2)  и  ФГОС  НОО  (п.  19.10.1)   с  учетом  требований  СанПиН  и  мнения
участников образовательных отношений.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОАНО Начальная общеобразовательная школа «Дари Детям Добро»

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧЕБНОГО ГОДА
Начало учебного года – 1 сентября 2021 года.
Окончание учебного года : − 25 мая 2022 года для 1-4 классов. Режим уроков

и перемен
Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков: 09:00
Учебный год на уровне начального общего образования (1 - 4 классы) делится

на четверти:

Наименование

периода

Начало Окончание    Дней Недель Примечани

я

Начало учебного года 01.09.2021 года

Первая

четверть

01.09.2021 29.10.2021 43 8,6

Осенние

каникулы

30.10.2021 07.11.2021 9

Вторая

четверть

08.11.2021 30.12.2021 39 7,8

Зимние

каникулы

31.12.2021 09.01.2022 10
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Третья четверть 10.01.2022 18.03.2022 48 9,6

Дополнительны

е каникулы

19.02.2022 27.02.2022 9 Для  1-х

классов

Весенние

каникулы

19.03.2022 27.03.2022 9

Четвертая

четверть

28.03.2022 20.05.2022 38 7,4 1, 2, 3, 4

Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 10\5\4 2-5 2-5 2-5

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебные  занятия  организуются  в  одну  смену.  Внеурочная  деятельность,
занятия  дополнительного  образования  (кружки,  секции),  факультативные  занятия
организуются не ранее, чем через 40 минут после основных занятий.

        Расписание звонков и перемен 1-й класс (основное)

Образовательная
деятельность

Сентябрь  –
октябрь

Ноябрь  –
декабрь

Январь – май

1-й урок 09:00 — 09:35 09:00 — 09:35 09:00 — 09:40
1-я перемена 09:35 — 09:45 09:35 — 09:45 09:40 — 09:45
2-й урок 09:45 — 10:20 09:45 — 10:20 09:45 — 10:25
Динамическая пауза 10:20 — 10:50 10:20 — 10:50 10:25 — 10:50
3-й урок 10:50 — 11:25 10:50 — 11:25 10:50 — 11:30
3-я перемена — 11:25 — 11:55 11:30 — 11:55
4-й урок — 11:55 — 12:30 11:55 — 12:35
4-я перемена — — —
5-й урок — — —
Внеурочная
деятельность

c 12:00 c 13:00 c 13:00

2–4-й класс (основное)
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Урок Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-й 09:00 — 09:45 10 минут
2-й 09:55 — 10:40 10 минут
3-й 10:50 — 11:35 20 минут
4-й 11:55 — 12:40 20 минут
5-й 13:00 — 13:45 45 минут
Внеурочная деятельность c 14:30 -

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
В  виде  комплексных,  итоговых  контрольных  работ  с  11.05.2022  по

20.05.2022 г.
Диагностические процедуры согласно графика - в течении года.

 Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

-  сменность  занятий:  учебные занятия  проводятся  по пятидневной учебной
недели и только в первую смену;

в  первом  полугодии,  в  середине  учебного  дня,  организовано  проведение
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

  Количество уроков в день в первом классе – три урока по тридцать пять
минут в первой четверти (сентябрь-октябрь месяц). Четыре урока по тридцать пять
минут – во второй четверти (ноябрь – декабрь месяц). Четыре урока по 40 минут – в
третьей и четвертой четвертях. Со второй по четвертую четверть по средам - по пять
уроков за счёт физкультуры.

Для  обучающихся  первого  класса  в  середине  учебного  дня  организуется
динамическая пауза.

Количество уроков во-вторых – четвертых классах – не более пяти.

3.3. Календарный план воспитательной работы

Дата Мероприятие Модуль
1.09 
(по графику)

Проведение  торжественных  мероприятий,
посвященных дню знаний.

Ключевые
общешкольны
е дела

3.09
10.09
17.09

Проведение психолого-педагогического  консилиума с
классными руководителями 1-х классов «Особенности
адаптационного периода первоклассников».

Классное
руководство

24.08 – 13.09 Проведение  очного  тура  межпредметной  «Дино-
олимпиады» для учащихся начальной школы

Профориентац
ия
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6.09 – 10.09
14.09-15.09

Проведение  логопедической диагностики письменной

речи учащихся 1 классов.

Работа  с
родителями

6.09 – 10.09 Конкурс  рисунков на  асфальте  по ПДД "Мы рисуем
улицу"

Дополнительн
ое
образование

15.09 – 25.09 Проведение  логопедической диагностики письменной

речи учащихся 2, 3, 4 классов.

Школьный
урок

13.09 – 17.09
20.09 - 24.09

Проведение  групповой  психологической  диагностики

познавательной сферы учащихся 2 классов.

Школьный
урок

20.09 - 30.09 Проведение  групповой  логопедической  диагностики

письменной речи учащихся 2, 3 классов.

Школьный
урок

27.09 – 1.10
4.10 - 8.10

Проведение  групповой  психологической  диагностики

познавательной сферы учащихся 1 классов.

Школьный
урок

27.09-30.09 Неделя урожая «Осень рисует яркими красками»

1 классы – выставка поделок из природных материалов
2 классы – конкурс осенних букетов
3-4 класс – поздравительные открытки (газеты) ко Дню

учителя. Фестиваль осенних причесок ( 4-6 октября)

Ключевые
общешкольны
е дела

Пробный  тур
21.09 – 18.10
Основной тур:
19.10 – 22 11.

Участие  в  онлайн-олимпиаде  по  математике  для
учащихся начальной школы BricsMath.com

Дополнительн
ое
образование

1.10 Юбилейный концерт, посвященный Дню учителя Ключевые
общешкольны
е дела

4-6.10 Фестиваль осенних причесок Дополнительн
ое
образование

23.10 Международный день школьных библиотек Социокультур
ное
пространство
столицы

25.10-29.09 Неделя русского языка и литературы Школьные
медиа

26.10-28.10 Проведение  конкурса  чтецов  среди  учащихся  1-4

классов «Школа – это я и ты»

Школьные
медиа

19.11 Праздничный концерт, посвященный «Дню матери».

От каждого класса по 1 тематическому номеру.

Социокультур
ное
пространство
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столицы
с  25  по  31
октября

Неделя русского языка и литературы Социокультур
ное
пространство
столицы

с 13.12 Новогодняя сказка: украшение кабинетов.
Распределение  сказок  по  параллелям (скорее  всего  –

фольклор).

Ключевые
общешкольны
е дела

27-30.12 «Читаем  русскую народную сказку  вместе»  (учитель

читает детям)

Школьный
урок

24,  27,  28,
29.12

Новогодний спектакль и интермедия

Задание  от  Дедушки  Мороза  для  параллели:  песня,

танец, шуточные загадки и т.д. (по количеству классов

в параллели).

Ключевые
общешкольны
е дела

25.01 Мероприятия,  посвященные  Событиям  Великой

Отечественной войны (Блокада Ленинграда)

Ключевые
общешкольны
е дела

27.01 Интерактивный  праздник  для  учащихся  1  классов

«Прощание с Букварем»

Ключевые
общешкольны
е дела

2.02-15.02 Участие  в  онлайн-олимпиаде  по  математике  для

учащихся начальной школы

Курсы
внеурочной
деятельности

7.02-11.02 Неделя науки Ключевые
общешкольны
е дела

14.02-18.02 Спортивный  праздник  «Силушка  богатырская»  для

учащихся 2-4 классов, посвященный празднованию 23

февраля.

Ключевые
общешкольны
е дела

28.02-5.03 Масленица Ключевые
общешкольны
е дела

5.03 Проведение  благотворительной  ярмарки  «Широкая
Масленица»

Социальное
партнерство

2.03-15.03 Участие  в  онлайн-олимпиаде  по  русскому языку  для
учащихся начальной школы

Курсы
внеурочной
деятельности

18.03 Фестиваль  детской  песни  «Территория  детства»  для
учащихся 3 и 4 классов
(по 1 номеру от класса (живой звук)

Ключевые
общешкольны
е дела

25.03 Фестиваль  детской  песни  «Территория  детства»  для Ключевые
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учащихся 1 и 2 классов
(по 1 номеру от класса (живой звук)

общешкольны
е дела

30.03-12.04 Участие  в  онлайн-олимпиаде  по  окружающему миру
для учащихся начальной школы

Курсы
внеурочной
деятельности

12.04 День космонавтики Ключевые
общешкольны
е дела

18.04-22.04 Неделя математики и информатики Ключевые
общешкольны
е дела

27.04  или
29.04

Военный  концерт,  посвященный  празднованию  «Дня

победы»

Ключевые
общешкольны
е дела

20.05 Праздник  для  учащихся  4  классов,  посвященный
окончанию начальной школы

Классное
руководство

3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации

основной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  должно  быть  создание  и  поддержание  комфортной

развивающей образовательной среды,  адекватной задачам достижения личностного,

социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей  основную

образовательную программу начального общего образования, условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического

и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение

планируемых результатов ее освоения;

– учитывать  особенности  организации,  осуществляющей образовательную

деятельность,  ее  организационную структуру,  запросы участников  образовательных

отношений;
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– представлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,

использования ресурсов социума.

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей

образовательную  деятельность,  характеризующий  систему  условий,  должен

содержать:

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов;

– обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в

соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

– сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой

системы условий;

– контроль за состоянием системы условий.

Описание системы условий реализации основной образовательной программы

организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  должно базироваться

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов

реализации основной образовательной программы начального общего образования;

– установление  степени  их  соответствия  требованиям Стандарта,  а  также

целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей

образовательную  деятельность,  сформированным  с  учетом  потребностей  всех

участников образовательного процесса;

– выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений

и  возможных  партнеров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе

условий;
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– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой

системы условий;

– разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной

программы включает:

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

– описание  уровня  квалификации  работников  организации,

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;

– описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального

развития и повышения квалификации педагогических работников;

– описание  системы  оценки  деятельности  членов  педагогического

коллектива.

Кадровое обеспечение

Педагогический  коллектив  школы полностью укомплектован.  Все  педагоги

имеют  высшее  образование.  Повышение  квалификации,  усовершенствование  и

плановое  обучение  прошли  все  учителя.  Каждый  педагог  вовлечен  в

исследовательскую  работу  в  рамках  научно-методических  объединений.  Планы

методических объединений конкретные, спланированы взаимопосещаемость уроков,

внеклассная работа, работа с родителями. Каждый учитель работает над конкретной

темой самообразования.  Наш коллектив представляет  собой оптимальное сочетание

опытных и молодых педагогов. ИКТ компетентность учителей: Уровень подготовки

администрации и педагогов школы в сфере ИКТ высокий: администрация и педагоги

школы  владеют  компьютерной  грамотностью,  умеют  работать  с  офисными

программами,  применяют  ИКТ  в  профессиональной  деятельности,  окончили  или

посещают  курсы  повышения  квалификации  и  занимаются  самообразованием  в

области  ИКТ;  Реализация  дистанционного  обучения  в  школе:  дистанционные

образовательные  технологии  используются  при  преподавании  большинства
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общеобразовательных  предметов.  Способы  применения  дистанционных

образовательных технологий: 

1.  Переписка  учитель  -  ученики  по  электронной  почте,  образовательным

социальным сетям 

2.  Использование  в  обучении  электронных  ресурсов  различных

образовательных порталов 

3. Видеосвязь учитель-ученик 

4.  Дистанционное  использование  учащимися  образовательных  ресурсов

школы. 

Направления работы с кадрами

Самостоятельная методическая работа:  

● Аналитико-прогностическая  деятельность  индивидуальных  результатов

педагогической и методической работы.  

● Прогнозирование  и  планирование  саморазвития  по  конкретной

методической проблеме.  

● Изучение  методической,  научно-педагогической  литературы,  опыта

педагогической деятельности.  

● добровольное  участие  в  методических  объединениях,  взаимном

посещении и анализе уроков.  

● Творческая  разработка  методических  и  дидактических  материалов  для

педагогической деятельности, банка информации об учащихся и др. 

Методические объединения: 

● Обмен опытом педагогической деятельности.  

● Обсуждение  докладов,  сообщений,  выступлений  коллег  на  заседаниях

методобъединений.  

● Принятие  совместных  решений  по  учебно-воспитательным  проблемам.

Разработка  критериев  и  механизмов  к  организации  промежуточного,  итогового

контроля знаний, аттестации учащихся.  

● Анализ  результатов методических  мероприятий,  олимпиад,  конкурсов и

др.  Подготовка методических рекомендаций, материалов для банка педагогических
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данных в различной форме (описание системы работы, модули, описание упражнений,

приемов и методов работы педагогов др.) 

Семинары:  

● Формирование  согласованного  понимания  и  знания  ведущих

педагогических идей, концепций, теорий, понятий.  

● Разработка  механизмов  организации  научно-исследовательской,

инновационной работы в школе.  

● Обсуждение проектов и результатов экспериментальной работы.  Обмен

педагогическим опытом 

Творческие группы: 

● Организация  опытно-экспериментальной  работы  в  школе  по  апробации

инноваций в образовании.  

● Реализация  современных  подходов  и  технологий  обучения  (модульно-

рейтинговое,  дифференцированное,  личностно  ориентированное,

информационно-.коммуникационное обучение и др.).  

● Подготовка и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, и

проектах и др. 

Методический совет:  

● Анализ состояния и результативности методической деятельности.      

● Составление  рекомендаций  по  изменению  структуры  методической

работы.  

● Стимулирование и инициирование инновационных процессов в школе.  

● Контроль процесса и результатов инновационных изменений в школе

№ Мероприятие для
педагогических
работников

Время
проведения/
место

Участники Примечание/описание

1. Мастер-класс:
создаём
собственное
проектное  задание
с  помощью

17 Янв 2022 ,
время
проведения
15:45-16:45
дистанционн

педагоги
НОО

Как  создать  свои
проектные  задания  и
исследования?  На
вебинаре  рассмотрим
основы  работы  с
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конструктора
ГлобалЛаб

о конструктором проектных
работ  и  проектных
заданий.

2. онлайн-олимпиада
«Мир  вокруг  -
2022» 

С  24  января
по  30  января
2022
онлайн-
олимпиада

педагоги
НОО
обучающиес
я с ОВЗ

онлайн-олимпиада  «Мир
вокруг  -  2022»  для
учащихся  4-х  классов  с
особыми
образовательными
потребностями

3. Прохождение
диагностических
процедур
педагогическими
работниками  в
МЦКО

февраль 2022
повышение
квалификаци
и

Все
педагогичес
кие
работники

ознакомительные
тренинги с предметным и
метапредметным
содержанием,  а  также  в
формате  единого
государственного
экзамена (ЕГЭ).По итогам
прохождения
ознакомительного
тренинга  участник
получает  свидетельство
Московского  центра
качества  образования  и
спецификацию  с
подробной
интерпретацией
результатов.

4. Содержание  и
применение ФГОС
начального общего
образования,
утверждённого
приказом
Минпросвещения
России №286 от 31
мая 2021 года

март 2022
повышение
квалификаци
и

педагоги
НОО

переход на новый ФГОС
изменения,  внедрение  и
методические  аспекты
написания программ

5.. Участие  в
форсайт-сессиях,
подготовка  к
детскому
чемпионату
профессиональног

март  -
сентябрь
2022
повышение
квалификаци
и 

весь
педагогичес
кий
коллектив

Чемпионат  «KidSkills»  –
Чемпионат  рабочих
профессий  среди
дошкольников и младших
школьников,  на  котором
проверяются  и
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о  мастерства
KidSkills

чемпионат формируются  актуальные
знания, умения и навыки.
Чемпионат реализуется по
26-ти  компетенциям.  С
каждым  годом  набор
компетенций  будет
расширяться  новыми,
технологичными,
усовершенствованными  и
актуальными
компетенциями.  В  ходе
подготовки  и  реализации
чемпионата  каждый
ребенок  освоит
интересный  для  него
навык  и  познакомится  с
различными профессиями.

6. Развитие  ИКТ-
компетенций
педагога  для
повышения
образовательных
результатов
учеников

апрель  2022
практико-
ориентирован
ный  курс
повышения
квалификаци
и

весь
педагогичес
кий
коллектив

Какими  ИКТ-
компетенциями  должен
обладать  современный
педагог
Какие  инструменты
Учи.ру  помогут
дифференцировать  и
персонализировать
обучение
Как  налаживать
профессиональное
сотрудничество  с
коллегами,  учащимися  и
их  родителями  при
помощи  цифровой
коммуникации
Как  работать  фронтально
с  классом,  включать
мультимедийные
продукты и сервисы 
Как  создать  комфортную
цифровую
инфраструктуру в классе
Как  реализовать
смешанное  обучение  и
дифференцированный
подход 
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Как находить и оценивать
цифровые  ресурсы,
модифицировать  и
создавать самим
Как  развивать  цифровую
грамотность  учащихся:
познакомить  с  основами
работы  с  информацией,
защитой  данных  и
угрозами в сети и научить
создавать  свой
собственный  цифровой
контент

7. Геймификация  на
уроках  в
начальной школе в
условиях
цифровой  среды
обучения

апрель  -  май
2022
повышение
квалификаци
и  

весь
педагогичес
кий
коллектив

Станьте  учителем
будущего  сегодня  —
эффективно  используйте
игровые  технологии  очно
и  дистанционно  для
повышения  мотивации  и
образовательных
достижений  ваших
учеников

8 Саморазвитие
личности
младшего
школьника  в
условиях введения
ФГОС  НОО
третьего
поколения

май 2022
вебинар 
повышение
квалификаци
и 

весь
педагогичес
кий
коллектив

Создание  условий,
способствующих
саморазвитию  и
самореализации  личности
младшего  школьника  в
процессе
учебной  ,творческой
познавательной
деятельности

9 Проекты  в
начальной  школе:
развиваем
самостоятельность
и  применяем
знания  на
практике

май 2022 
повышение
квалификаци
и 
дистанционн
о 

основные
педагоги
НОО

процесс  работы  над
проектами  примерами  из
школьной  программы  по
математике,  русскому
языку  и   окружающему
миру.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
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– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей современного образования;

– принятие идеологии ФГОС НОО;

– освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

– овладение учебнометодическими  и  информационнометодическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним  из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению

ФГОС  НОО  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая тема школы
ОАНО Начальная общеобразовательная школа «Дари Детям Добро»: путь к

успеху в конкурентной среде всех, кто учится и учит».

Основные приоритеты научно-методической работы:
● повышение  качества  образования  на  основе  использования  новых

информационных и педагогических технологий и подготовка педагогических
кадров,  способных  использовать  в  учебном  процессе  новейшие

информационные технологии;
● создание  условий для  становления творческой,  свободной,  социально  и

профессионально  компетентной  личности,  адаптивной  и  адекватной  на
индивидуальном, личном и профессиональном и социальном уровнях;

● создание системы внутреннего мониторинга качества образования;
● продолжение  формирования  системы  работы  с  одаренными  детьми:

раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий реализации их
творческого потенциала;

● продолжение активизации и популяризации проектно-исследовательской
работы;

● стимулирование  самообразования  и  развития  профессионализма
педагогов, участие в профессиональных конкурсах и конференциях;

● обеспечение образовательного процесса средствами доступа к глобальным
информационным ресурсам;
● создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных

электронных  учебных  материалов,  их  интеграцию  с  традиционными  учебными
пособиями, а также разработка средств поддержки и сопровождения;

● предоставление  условий  для  обеспечения  равных  возможностей  для
получения знаний всем участникам образовательного процесса;

● формирование  у  школьников  потребности  к  саморазвитию  и
самообразованию.
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3.4.2.  Психологопедагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы

Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является

создание  в  образовательной  организации  психологопедагогических  условий,

обеспечивающих:

– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной

деятельности  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом  специфики

возрастного психофизического развития обучающихся;

– формирование  и  развитие  психологопедагогической  компетентности

участников образовательных отношений; 

– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных

отношений на уровне начального общего образования

Можно  выделить  следующие  уровни  психологопедагогического

сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне

образовательной организации.

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления

его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией

образовательной организации;

– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно

отнести: 
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– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую  поддержку  участников  олимпиадного

движения; 

– формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и безопасного  образа

жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными

потребностями;

– формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и

среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.

3.4.3. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы

Финансовое  обеспечение  реализации  основной образовательной  программы

начального  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,

обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное

общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов  общего  образования.  Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие

показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых  образовательным  учреждением

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  осуществляется  на

основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного

подушевого  финансирования  определяет  механизм  формирования  расходов  и

доведения  средств  на  реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на

получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования  в
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соответствии  с  требованиями  Стандарта.  В  связи  с  требованиями  Стандарта  при

расчёте регионального подушевого норматива учитываться затраты рабочего времени

педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые

обязанности  конкретных  педагогических  работников.  Формирование  фонда  оплаты

труда  осуществляется  в  пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным

подушевым  нормативом,  «Новая  система  оплаты  труда  работников  образования.

Модельная  методика  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования

работников  государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской

Федерации  и  муниципальных  образовательных  учреждений»  (утверждена

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 

1)  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований

Стандарта по каждой позиции; 

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования, стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную

заработную  плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно

осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

•  рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется школой

самостоятельно; 

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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•  общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату

труда  педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или)  в

коллективных договорах.  В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах

определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества,разработанные  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования.

3.4.4. Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы

            Материально-техническая база школы приведена в соответствие с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы
образовательной  организации,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  образовательной  и
социальной среды.  

Критериями  оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного
процесса  являются  требования   ФГОС,  требования  Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной
литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе созданы  и установлены: 

• учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами
обучающихся и педагогических работников; 

• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой,
хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,
оборудованными  читальными  залами,  обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные  комплексы,  залы,   стадионы,  спортивные  площадки,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся;
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• помещения для медицинского персонала; 

• административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Школа  обладает высоким уровнем материально-технического оснащения. 

Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, бассейнов
и  спортивных  площадок,  актового  зала,  библиотеки,  столовой,  медицинского  и
логопедического  кабинета,  кабинета  психолога  позволяет  осуществлять  учебный
процесс на высоком уровне, а также  и следить за здоровьем обучающихся. Во всех
предметных  кабинетах  имеется  демонстрационная  техника,  состоящая  из
мультимедийных  проекторов,  аудио  и  видео  техники,  имеется  лабораторное
оборудование для проведения учебно-исследовательских работ, методические пособия
и наглядный материал по предметам. 

   Компьютерные  классы  школы,  оснащенные  современной  техникой  и
лицензионным  программным  обеспечением,  используется  для  проведения  уроков
информатики  и  ИВТ.  Есть  мультимедийная  техника    для  занятий  проектной
деятельностью,  способствующая   работе  учителей  при  преподавании  всех
общеобразовательных  предметов.  Имеющаяся  в  школе  полиграфическая,
множительная и фототехника мотивируют различного рода творческую деятельность
обучающихся.   

      Обучающимися   активно  используются  спортивный   зал  школы  и
школьные  спортивные  площадки,  оснащённые  современным  спортивным
оборудованием и инвентарём.  

       На оборудованной детской площадке обучающиеся имеют возможность
регулярных  ежедневных  прогулок  и  игр  в  окружении  многочисленных  зелёных
насаждений,  успешно  реабилитирующих в условиях динамичной жизни мегаполиса. 

       В школе есть оснащённый актовый зал, в котором проводятся концерты,
театрализованные представления. 

       Из фонда школьной библиотеки обучающимся предоставляются учебники
по всем предметам и художественная  литература.  Регулярно проводятся  выставки-
презентации новых поступлений.   

        Школьная столовая обеспечивает питанием все категории  обучающихся.

Для  соблюдения  норм  питьевого  режима  в  школе  установлены  кулеры  с
чистой питьевой водой. В школе  имеются логопедический и медицинский кабинеты,
кабинет психолога, который оборудован для групповой и индивидуальной работы с
обучающимися.  Продуктивная  работа  этих  кабинетов,  опирается  на  большое
количество  пособий,  наглядного  материала,  игрушек,  компьютерных  программ  и
современных методик, профессионализм сотрудников.  
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       Постоянная закупка материальных ценностей и оборудования, проведение
косметических  и  ремонтных  работ,  позволяют  поддерживать  помещения  и
территорию школы на хорошем уровне, создавая и улучшая условия для успешной
учёбы  и  активного  отдыха  обучающихся.  Материально-техническая  база  школы
приведена  в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  ООП  НОО,
необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и
созданию соответствующей образовательной  среды. 

       Особыми  направлениями  в  обеспечении  материально-технических
условий реализации основной образовательной программы являются: 

Организация   охраны и поддержание 
инженерно-технического  оборудования  здания  школы  в  рабочем

состоянии
Путем несения круглосуточного дежурства сотрудников  частной охранной

организации  посты  охраны  обеспечены   охранниками)  были  решены  следующие
задачи: 

- контроль и обеспечение безопасности школы и ее территории,  с  целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- осуществление пожарного надзора и принятия, соответствующих мер по
недопущению пожара и его ликвидации;  

- осуществление  пропускного  режима,  исключающего
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; 

- защита персонала и обучающихся от насильственных действий в школе  и
на ее территории. 

Для  оказания  помощи  сотрудникам  охраны  в  выполнении  ими  служебных
обязанностей  по  поддержанию  общественного  порядка  и  безопасности  в
повседневном  режиме  и  в  чрезвычайных  ситуациях  постоянно  проводятся
мероприятия по инженерно-техническому обеспечению охраняемого объекта: 

- поддерживаются  в  исправном  состоянии  забор-ограждение,  системы
пожар- 

ной  сигнализации,  металлические  двери  и  запоры,  тревожно-вызывная
сигнализация с «01», ограничения и контроль за доступом в помещения школы. 

Плановая работа по антитеррористической защищенности школы
Основой  антитеррористической  защищенности  школы  являются  меры

предупреждения  и  профилактики  противодействия  терроризму.  Работа  была
направлена  на  реализацию  комплекса  организационных  и  инженерно-технических
мер. Важнейшими из них были следующие: 

- постоянный контроль  охраны школы; 

- установление  строгого  пропускного  режима  допуска  граждан  и
автотранспорта на территорию школы; 
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- исключение возможности нахождения бесхозных транспортных средств на
территории школы; 

- недопущение  к  ведению  ремонтных  и  иных  работ  сомнительными
фирмами и организациями; - выявление недостатков в пожарной безопасности; 

- ежедневный  предупредительный  контроль  мест  массового  скопления
людей, а также подвальных, чердачных и подсобных помещений, проверка состояния
решеток  и  ограждений;  -  постоянное  поддержание  оперативного  взаимодействия  с
территориальными  органами  МВД,  ФСБ,  МЧС  России,  прокуратурой,  военным
комиссариатом. 

Пожарная безопасность школы
Обеспечению  пожарной  безопасности  как  одной  из  важнейших  функций

административной  деятельности  школы   уделялось  достаточно  внимания.
Мероприятия по пожарной безопасности проводились и проводятся в  соответствии с
требованиями  Правил  пожарной безопасности  в  РФ (ППБ 01  -  03),  и  в  частности
распорядительными документами установлен противопожарный режим: 

- издан  приказ    директора  школы  о  назначении  ответственного  за
противопожарное  состояние  в  школе  и  ответственных  за  помещения,  а  также  за
эвакуацию в случае возникновения пожара; 

- планы мероприятий по пожарной безопасности на все учебные периоды; 

- разработаны  Программы  вводного,  первичного  и  повторного
противопожарного инструктажей работников школы; 

- разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, памятки по
пожарной безопасности; 

- проводится  обучение  персонала  и  обучающихся  школы  действиям  по
предупреждению пожаров и эвакуации в случае пожара.   

Электробезопасность
     Система  мероприятий  и  средств,  обеспечивающих  с  определенной

вероятностью защиту людей: 

-  от  воздействия  электрического  тока;  дуги  и  электромагнитного  поля  и
статического  электричества;  профилактика  пожарной  опасности  от  электрических
сетей и оборудования, 

-проведение  замера  сопротивления  изоляции  токоведущей  силовой  и
осветительной сети. 

      Электробезопасность  школы   проведена  в  полном объеме,  что  дает
возможность исключить возгорания и чрезвычайные происшествия в этой сфере. 

Материальнотехническая база школы  приведена в соответствие с задачами по
обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  образовательной
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Проведена оценка материальнотехнических условий  
реализации основной образовательной программы.    
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         Все помещения  обеспечены  комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности,  включая расходные материалы и
канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,  презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.  

  В  школе  соблюдены  на  основе  СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  все  требования  к   наличию   и  размещению
помещений  для  осуществления  образовательного  процесса,  активной  деятельности,
отдыха,  питания  обучающихся,  их  площадь,  освещенность  и  воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих,  учебных зон и  зон для индивидуальных
занятий,  которые  должны  обеспечивать  возможность  безопасной  и  комфортной
организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников
образовательного процесса. 

3.4.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы

 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  образования
обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой.  Под
информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на
формирование творческой, социально активной личности,  а  также  

компетентности участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно  -
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб  поддержки
применения ИКТ. 

Создаваемая в школе  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:

- единая  информационно-образовательная  среда  страны;  -  единая
информационно-образовательная среда города; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

            -   предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-  хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения
(бухгалтерский учет делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое  для  использования ИКТ оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в  административной  деятельности,  включая  дистанционное
взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса,  в  том числе  в  рамках
дистанционного  образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  другими  организациями  социальной  сферы  и
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение  
образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

- осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на
иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора; 

- записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,
телескопические  и  спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в
природе  и  обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование); 

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,
специализированных географических и исторических карт; 

- сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра,
в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет,  входа  в  информационную  среду  учреждения,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

611



- участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных; 

- включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую
деятельность;   

- проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением  и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления
объектами;  

- программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде
школы; 

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой
деятельности,  организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования
учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся;  -  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,
представлений; досуга и общения обучающихся с мультимедиа сопровождением; 

Все  указанные  виды  деятельности  обеспечены  расходными  материалами.
Технические средства:  

- моноблоки; 

-       мультимедийные проекторы и экраны; 

- принтеры монохромные, цветные, фотопринтер; 

- цифровые фотоаппараты; 

- цифровые видеокамеры; 

- сканеры; микрофоны; 

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники) 

- оборудование  компьютерной  сети;  -  цифровые  микроскопы;  -
интерактивные доски. 

Программные инструменты: 

- операционные системы и служебные инструменты; 

- клавиатурный тренажер; 

- текстовый  редактор;  музыкальный  редактор,  редактор  подготовки
презентаций; редактор видео и звука; 

- среда для интернет - публикаций; - редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
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- разработка  планов,  заключение  договоров,  подготовка  локальных  актов
школы,  подготовка  программ  формирования  ИКТ  -  компетентности  работников
школы (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация); 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие
работы учителей и обучающихся; 

- осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей  (законных
представителей), органов управления; 

- осуществляется методическая поддержка учителей. 

Учебно-методическое обеспечение

N
п/
п

Кла
сс

Наименование
учебного
предмета  в
соответствии  с
учебным
планом

Автор,  название,  место  издания,
издательство,  год  издания  учебной
литературы

Количе
ство
экземп
ляров

Количество
экземпляров
учебной
литературы  на
одного
обучающегося

1 2 3 4 5 7

1.1 Русский
язык

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский  язык.  1  класс  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Горецкий В.  Г.,  Федосова Н.  А.
Прописи. 1  класс.  В 4-х ч.  Ч.  1
М.: Просвещение, 2020

16 1

Горецкий В.  Г.,  Федосова Н.  А.
Прописи. 1  класс.  В 4-х ч.  Ч.  2
М.: Просвещение, 2020

16 1

Горецкий В.  Г.,  Федосова Н.  А.
Прописи. 1  класс.  В 4-х ч.  Ч.  3
М.: Просвещение, 2020

16 1

Горецкий В.  Г.,  Федосова Н.  А.
Прописи. 1  класс.  В 4-х ч.  Ч.  4
М.: Просвещение, 2020

16 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Проверочные работы. 1 класс М.:

16 1
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Просвещение, 2020

Бондаренко  А.  А.  Рабочий
словарик.  1  класс  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Жиренко  О.  Е.,  Лукина  Т.  М.
Тренажёр  по  чистописанию.
Добукварный  и  букварный
периоды.  1  класс  М.:  ВАКО,
2020

16 1

2 2 Русский
язык

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч.
1 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч.
2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч.
Ч. 1 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч.
Ч. 2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Раздаточный  материал.  2  класс
М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Тетрадь  учебных достижений.  2
класс М.: Просвещение, 2020

12 1

Волкова  Е.  В.  Птухина  А.  В.
Русский  язык.  Всероссийская
проверочная  работа.  2  класс.
Практикум  по  выполнению
типовых  заданий.  М.:
Издательство «Экзамен», 2018

12 1
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3 3 Русский
язык

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.
1

17 1

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч.
2

17 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч.
Ч. 1

17 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч.
Ч. 2

17 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Проверочные работы. 3 класс

17 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Тетрадь  учебных достижений.  3
класс

17 1

Канакина В.  П.,  Щёголева Г.  С.
Русский  язык.  Проверочные
работы. 3 класс

17 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Раздаточный материал. 3 класс 

17 1

Бондаренко  А.  А.  Рабочий
словарик. 3 класс

17 1

Крылова  О.  Н.  Контрольные
работы  по  русскому  языку.  К
учебнику В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого  «Русский  язык.  3
класс. В 2-х частях». Ч. 1

17 1

Крылова  О.  Н.  Контрольные
работы  по  русскому  языку.  К
учебнику В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого  «Русский  язык.  3

17 1
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класс. В 2-х частях». Ч. 2

Волкова  Е.  В.  Птухина  А.  В.
Русский  язык.  Всероссийская
проверочная  работа.  3  класс.
Практикум  по  выполнению
типовых заданий

17 1

Александрова  О.  М.  и  др.
Русский  родной  язык.  3  класс.
Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций

17 1

4 Русский
язык

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.
1 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.
2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.
Ч. 1 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.
Ч. 2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Канакина  В.  П.  Русский  язык.
Тетрадь  учебных достижений.  4
класс М.: Просвещение, 2020

12 1

4 Александрова  О.  М.  и  др.
Русский  родной  язык.  4  класс.
Учебник  для
общеобразовательных
организаций.  М.:  Просвещение,
2021.

12 1

1 Литературно Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 16 1
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е чтение Виноградская Л. А. и др. Азбука.
1  класс.  В  2-х  частях.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А.,
Виноградская Л. А. и др. Азбука.
1  класс.  В  2-х  частях.  Ч.  2  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М.  В.  Литературное
чтение. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 М.:
Просвещение, 2020

16 1

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М.  В.  Литературное
чтение. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 М.:
Просвещение, 2020

16 1

Бойкина М. В., Виноградская Л.
А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.  1  класс  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Панкова  О.  Б.  Литературное
чтение.  Диагностика
Читательской  грамотности.  Ко
всем действующим учебникам. 1
класс  М.:  Издательство
«Экзамен», 2020

16 1

Птухина  А.  В.  Литературное
чтение.  Учимся  писать
сочинение.  К  учебнику  Л.  Ф.
Климановой,  В.  Г.  Горецкого  и
др.  «Литературное  чтение.  1
класс». 1 класс М.: Издательство
«Экзамен», 2020

16 1

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 2 класс. В

12 1
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2-х  ч.  Ч.  1  М.:  Просвещение,
2020

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 2 класс. В
2-х  ч.  Ч.  2  М.:  Просвещение,
2020

12 1

Бойкина М. В., Виноградская Л.
А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.  2  класс  М.:
Просвещение, 2020

12 1

Панкова  О.  Б.  Литературное
чтение.  Диагностика
читательской  грамотности.  Ко
всем действующим учебникам. 2
класс  М.:  Издательство
«Экзамен», 2020

12 1

Гусева  Е.  В.,  Курникова  Е.  В.,
Останина Е. А. Зачётные работы
по  литературному  чтению.  К
учебнику  Л.  Ф.  Климановой,  В.
Г.  Горецкого  и  др.
«Литературное чтение. 2 класс. В
2-х  частях».  2  класс.  Ч.  1  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

Гусева  Е.  В.,  Курникова  Е.  В.,
Останина Е. А. Зачётные работы
по  литературному  чтению.  К
учебнику  Л.  Ф.  Климановой,  В.
Г.  Горецкого  и  др.
«Литературное чтение. 2 класс. В
2-х  частях».  2  класс.  Ч.  2  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

3 Литературно
е чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 3 класс. В

17 1
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2-х  ч.  Ч.  1  М.:  Просвещение,
2020

 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 3 класс. В
2-х  ч.  Ч.  2  М.:  Просвещение,
2020

17 1

Бойкина М. В., Виноградская Л.
А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.  3  класс  М.:
Просвещение, 2020

17 1

О.  Б.  Панкова.  Литературное
чтение.  Диагностика
читательской  грамотности.  Ко
всем действующим учебникам. 3
класс  М.:  Издательство
«Экзамен», 2020

17 1

Гусева  Е.  В.,  Курникова  Е.  В.,
Останина Е. А. Зачётные работы
по  литературному  чтению.  К
учебнику  Л.  Ф.  Климановой,  В.
Г.  Городецкого  и  др.
«Литературное чтение. 3 класс. В
2-х  частях.».  3  класс.  Ч.  1  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

17 1

Гусева  Е.  В.,  Курникова  Е.  В.,
Останина Е. А. Зачётные работы
по  литературному  чтению.  К
учебнику  Л.  Ф.  Климановой,  В.
Г.  Городецкого  и  др.
«Литературное чтение. 3 класс. В
2-х  частях.».  3  класс.  Ч.  2  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

17 1

Волкова  Е.  В.,  Птухина  А.  В.
Литературное  чтение.
Всероссийская  проверочная

17 1
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работа.  3  класс.  Практикум  по
выполнению  типовых  заданий.
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

4 Литературное
чтение

 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 4 класс. В
2-х  ч.  Ч.  1  М.:  Просвещение,
2020

12 1

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 4 класс. В
2-х  ч.  Ч.  2  М.:  Просвещение,
2020

12 1

Бойкина М. В., Виноградская Л.
А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.  4  класс  М.:
Просвещение, 2020

12 1

Гусева  Е.  В.,  Курникова  Е.  В.,
Останина Е. А. Зачетные работы
по  литературному  чтению.  К
учебнику Л. Ф. Климановой, ВУ.
Г.  Горецкого  и  др.
«Литературное чтение. 4 класс. В
2-х  частях».  4  класс  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

Кутявина  С.  В.  Литературное
чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
К  учебнику  «Литературное
чтение» Л. Ф. Климановой и др.
(«Школа  России»)  М.:  ВАКО,
2017

12 1

1 Родной язык Александрова  О.М.,  Вербицкая
Л.А.,Богданов  С.И.,  Казакова

16 1
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Е.И.,Кузнецова  М.И.,  Петленко
Л.В.,  Романова  В.Ю.  Родной
язык:  учебник.  Издательство
"Просвещение". 1 класс, 2020

2 Александрова  О.М.,  Вербицкая
Л.А.,Богданов  С.И.,  Казакова
Е.И.,Кузнецова  М.И.,  Петленко
Л.В.,  Романова  В.Ю.  Родной
язык:  учебник.  Издательство
"Просвещение". 2 класс, 2020

12 1

3 Александрова  О.М.,  Вербицкая
Л.А.,Богданов  С.И.,  Казакова
Е.И.,Кузнецова  М.И.,  Петленко
Л.В.,  Романова  В.Ю.  Родной
язык:  учебник.  Издательство
"Просвещение". 3 класс, 2020

17 1

4 Александрова  О.М.,  Вербицкая
Л.А.,Богданов  С.И.,  Казакова
Е.И.,Кузнецова  М.И.,  Петленко
Л.В.,  Романова  В.Ю.  Родной
язык:  учебник.  Издательство
"Просвещение". 4 класс, 2020

12 1

1 Литературное
чтение  на
родном
(русском)
языке

Кутейникова  Н.Е.,  Синёва  О.В.;
под  редакцией  Богданова  С.И.
Литературное чтение  на  родном
языке:  учебник.  Издательство
"Русское  слово  -  учебник",  1
класс, 2020

16 1

2 Кутейникова  Н.Е.,  Синёва  О.В.;
под  редакцией  Богданова  С.И.
Литературное чтение  на  родном
языке:  учебник.  Издательство
"Русское  слово  -  учебник",  2
класс, 2020

12 1

3 Кутейникова  Н.Е.,  Синёва  О.В.;
под  редакцией  Богданова  С.И.

17 1
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Литературное чтение  на  родном
языке:  учебник.  Издательство
"Русское  слово  -  учебник",  3
класс, 2020

4 Кутейникова  Н.Е.,  Синёва  О.В.;
под  редакцией  Богданова  С.И.
Литературное чтение  на  родном
языке:  учебник.  Издательство
"Русское  слово  -  учебник",  4
класс, 2020

12 1

1 Математика Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.,
Степанова  С.  В.  Математика.  1
класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.,
Степанова  С.  В.  Математика.  1
класс. В 2-х ч. Ч. 2 Просвещение,
2020

16 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  1
класс. В 2-х ч. Ч. 1 Просвещение,
2020

16 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  1
класс. В 2-х ч. Ч. 2 Просвещение,
2020

16 1

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные  работы.  1  класс
Просвещение, 2020

16 1

2 Математика Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.
Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч.
1М.: Просвещение, 2020

12 1

Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.

12 1

622



Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч 2
М.: Просвещение, 2020

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  2
класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

12 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  2
класс.  В  2-х  ч.  Ч.  2  М.:
Просвещение, 2020

12 1

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 2 класс М.:
Просвещение, 2020

12 1

Рудницкая  В.  Н.  Контрольные
работы  по  математике.  К
учебнику  М.  И.  Моро  и  др.
«Математика.  2  класс.  В  2-х
частях».  2  класс.  Ч.  1  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

Рудницкая  В.  Н.  Контрольные
работы  по  математике.  К
учебнику  М.  И.  Моро  и  др.
«Математика.  2  класс.  В  2-х
частях».  2  класс.  Ч.  2  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  2
класс. В 2-х частях». 2 класс. Ч. 1
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

12 1

Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  2
класс. В 2-х частях». 2 класс. Ч. 2

12 1
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М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

3 Математика Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.
Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч.
1 

М.: Просвещение, 2020

17 1

Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.
Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч.
2 М.: Просвещение, 2020

17 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  3
класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

17 1

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.
Математика.  Рабочая  тетрадь.  3
класс.  В  2-х  ч.  Ч.  2  М.:
Просвещение, 2020

17 1

Никифорова  Г.  В.  Табличное
умножение  и  деление.  С
ответами.  2-3  класс  М.:
Просвещение, 2020

17 1

Самсонова  Л.  Ю.
Самостоятельные  работы  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  3
класс. В 2-х частях.». 3 класс. Ч.
1  М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

17 1

Самсонова  Л.  Ю.
Самостоятельные  работы  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  3
класс. В 2-х частях.». 3 класс. Ч.

17 1
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2  М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  3
класс. В 2-х частях». 3 класс. Ч. 1
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

17 1

Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  3
класс. В 2-х частях». 3 класс. Ч. 2
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

17 1

Рудницкая  В.  Н.  Контрольные
работы  по  математике.  К
учебнику  М.  И.  Моро  и  др.
«Математика.  3  класс.  В  2-х
частях».  Ч.  1  М.:  Издательство
«Экзамен», 2020

17 1

Рудницкая  В.  Н.  Контрольные
работы  по  математике.  К
учебнику  М.  И.  Моро  и  др.
«Математика.  3  класс.  В  2-х
частях».  Ч.  2  М.:  Издательство
«Экзамен», 2020

17 1

Самсонова  Л.  Ю.  Табличное
умножение.  Ко  всем
действующим  учебникам.  2-3
классы М.:  Издательство
«Экзамен», 2020  

17 1

Погорелова  Н.  Ю.  Тренажёр по
математике  к  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  3  класс  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

17 1
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Волкова  Е.  В.,  Бахтина  С.  В.
Математика.  Всероссийская
проверочная  работа.  3  класс.
Практикум  по  выполнению
типовых  заданий  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

17 1

4 Математика Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.
Математика. 4 класс. В 2-х ч. Ч.
1.М.: Просвещение, 2020

12 1

Моро  М.  И.,  Бантова  М.  А.,
Бельтюкова  Г.  В.  и  др.
Математика. 4 класс. В 2-х ч. Ч.
2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Волкова  С.  И.  Математика.
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.
Ч. 1 М.: Просвещение, 2020

12 1

Волкова  С.  И.  Математика.
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.
Ч. 2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 4 класс М.:
Просвещение, 2020

12 1

Под  редакцией  Ященко  И.  В.,
Вольфсон Г. И., Высоцкий И. Р.
Математика.  Всероссийская
проверочная  работа.  4  класс.
Типовые  задания  М.:
Издательство «Экзамен», 2020

12 1

Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  4
класс. В 2-х частях». 4 класс. Ч. 1
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

12 1
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Рудницкая  В.  Н.  Тесты  по
математике.  К  учебнику  М.  И.
Моро  и  др.  «Математика.  4
класс. В 2-х частях». 4 класс. Ч. 2
М.:  Издательство  «Экзамен»,
2020

12 1

1 Окружающий
мир

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  1  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  1  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  2  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В
2-х  ч.  Ч.  1  М.:  Просвещение,
2020

16 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В
2-х  ч.  Ч.  2  М.:  Просвещение,
2020

16 1

Плешаков А. А., Плешаков С. А.
Окружающий мир. Проверочные
работы.  1  класс  М.:
Просвещение, 2020

16 1

Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,
Назарова  З.  Д.  Окружающий
мир.  Тесты.  1  класс  М.:
Просвещение, 2020

16 1

2 Окружающий
мир

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  2  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1  М.:
Просвещение, 2020

12 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  2  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  2  М.:
Просвещение, 2020

12 1
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Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В
2-х  ч.  Ч.  1  М.:  Просвещение,
2020

12 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В
2-х  ч.  Ч.  2  М.:  Просвещение,
2020

12 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  Тесты.  2  класс  М.:
Просвещение, 2020

12 1

3 Окружающий
мир

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  3  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  1
Просвещение, 2020

17 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир.  3  класс.  В  2-х  ч.  Ч.  2
Просвещение, 2020

17 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В
2-х ч. Ч. 1 Просвещение, 2020

17 1

Плешаков  А.  А.  Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В
2-х ч. Ч. 2 Просвещение, 2020

17 1

Плешаков А.А., Плешаков С. А.
Окружающий мир. Проверочные
работы.  3  класс  Просвещение,
2020

17 1

Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.
Назарова  З.  Д.  Окружающий
мир.  Тесты.  3  класс
Просвещение, 2020

17 1

Волкова  Е.  В.,  Цитович  Г.  И.
окружающий  мир.
Всероссийская  проверочная

17 1
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работа.  3  класс.  Практикум  по
выполнению  типовых  заданий
Просвещение, 2020

4 Окружающий
мир

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир. 4 класс. В 2-х
ч. Ч. 1

12 1

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир. 4 класс. В 2-х
ч. Ч. 2

12 1

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий  мир.  Рабочая
тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч 1

12 1

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий  мир.  Рабочая
тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 2

12 1

Плешаков А. А., Плешаков С. А.
Окружающий мир. Проверочные
работы. 4 класс

12 1

Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,
Назарова  З.  Д.  Окружающий
мир. Тесты. 4 класс

12 1

Волкова  Е.  В.,  Цитович  Г.  И.
Окружающий  мир.
Всероссийская  проверочная
работа. 4 класс. Типовые задания

12 1

1 Английский
язык

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  1  Class  Book.  Oxford
University Press, 2019

16 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  1  Workbook.  Oxford
University Press, 2019

16 1

2 Английский
язык

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.

12 1
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Английский язык. 2 класс. В 2-х
ч. Ч.1 М.: Просвещение, 2020

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.
Английский язык. 2 класс. В 2-х
ч. Ч.2 М.: Просвещение, 2020

12 1

Английский  язык.  Рабочая
тетрадь. 2 класс

М.: Просвещение, 2020

12 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  2  Class  Book.  Oxford
University Press, 2019

12 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  2  Workbook.  Oxford
University Press, 2019

12 1

3 Английский
язык

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.
Английский язык. 3 класс. В 2-х
ч. Ч.1 

М.: Просвещение, 2020

17 1

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.
Английский язык. 3 класс. В 2-х
ч. Ч.2

М.: Просвещение, 2020

17 1

Английский  язык.  Рабочая
тетрадь. 3 класс

М.: Просвещение, 2020

17 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  3  Class  Book.  Oxford
University Press, 2019

17 1

Simmons  Naomi.  Family  and 17 1
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Friends  3  Workbook.  Oxford
University Press, 2019

4 Английский
язык

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.
Английский язык. 4 класс. В 2-х
ч. Ч.1

12 1

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  и  др.
Английский язык. 4 класс. В 2-х
ч. Ч.2

М.: Просвещение, 2020

12 1

Быкова  Н.  И.,  Дули  Д.,
Поспелова  М.  Д.  Английский
язык. Рабочая тетрадь. 4 класс

 М.: Просвещение, 2020

12 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  4  Class  Book.  Oxford
University Press, 2019

12 1

Simmons  Naomi.  Family  and
Friends  4  Workbook.  Oxford
University Press, 2019

12 1

2 Информатика Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 1: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

12 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 2: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

12 1
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Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  1  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

12 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  2  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

12 1

3 Информатика Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 1: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

17 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 2: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

17 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  1  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

17 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  2  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

17 1
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4 Информатика Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 1: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

12 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика  (в  2  частях).  2
класс. Ч 1: учебник М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019

12 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  1  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

12 1

Матвеева  Н.  В.  и  др.
Информатика:  рабочая  тетрадь
для  2  класса:  в  2  ч.  Ч  2  М.:
БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2019

12 1

1 Изобразительн
ое искусство

Неменская  Л.А.;  под  редакцией
Неменского  Б.М.
Изобразительное  искусство:
учебник.  1  класс. Издательство
"Просвещение" 2020

16 1

2 Неменская  Л.А.;  под  редакцией
Неменского  Б.М.
Изобразительное  искусство:
учебник.  2  класс. Издательство

12 1
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"Просвещение" 2020

3 Неменская  Л.А.;  под  редакцией
Неменского  Б.М.
Изобразительное  искусство:
учебник.  3  класс. Издательство
"Просвещение" 2020

17 1

4 Неменская  Л.А.;  под  редакцией
Неменского  Б.М.
Изобразительное  искусство:
учебник.  4  класс. Издательство
"Просвещение" 2020

12 1

1 Музыка Красильникова  М.С.,Яшмолкина
О.Н.,  Нехаева  О.И.  Музыка:
учебник.  1  класс  Издательство
"Ассоциация  21  век";
Издательство  «Просвещение».,
2020

16 1

2 Красильникова  М.С.,Яшмолкина
О.Н.,  Нехаева  О.И.  Музыка:
учебник.  2  класс  Издательство
"Ассоциация  21  век";
Издательство  «Просвещение».,
2020

12 1

3 Красильникова  М.С.,Яшмолкина
О.Н.,  Нехаева  О.И.  Музыка:
учебник.  3  класс  Издательство
"Ассоциация  21  век";
Издательство  «Просвещение».,
2020

17 1

4 Красильникова  М.С.,Яшмолкина
О.Н.,  Нехаева  О.И.  Музыка:
учебник.  4  класс  Издательство
"Ассоциация  21  век";
Издательство  «Просвещение».,
2020

12 1

1 Технология Геронимус  Т.М.  Технология:
учебник. "БИНОМ. Лаборатория

16 1
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знаний"; 1 класс, 2020

2 Геронимус  Т.М.  Технология:
учебник. "БИНОМ. Лаборатория
знаний"; 2 класс, 2020

12 1

3 Геронимус  Т.М.  Технология:
учебник. "БИНОМ. Лаборатория
знаний"; 3 класс, 2020

17 1

4 Геронимус  Т.М.  Технология:
учебник. "БИНОМ. Лаборатория
знаний"; 4 класс, 2020

12 1

1 Физическая
культура

Барышников  В.Я.,  Белоусов
А.И.; под редакцией Виленского
М.Я.  Физическая  культура:
учебник.  Издательство  «Русское
слово – учебник». 1  класс, 2020

16 1

2 Барышников  В.Я.,  Белоусов
А.И.; под редакцией Виленского
М.Я.  Физическая  культура:
учебник.  Издательство  «Русское
слово – учебник». 2  класс, 2020

12 1

3 Барышников  В.Я.,  Белоусов
А.И.; под редакцией Виленского
М.Я.  Физическая  культура:
учебник.  Издательство  «Русское
слово – учебник». 3  класс, 2020

17 1

4 Барышников  В.Я.,  Белоусов
А.И.; под редакцией Виленского
М.Я.  Физическая  культура:
учебник.  Издательство  «Русское
слово – учебник». 4  класс, 2020

12 1

1 Основы
религиозной
культуры  и
светской этики

Амиров  Р.Б.,  Воскресенский
О.В.,  Горбачева  Т.М.  и  другие;
под  редакцией  Шапошниковой
Т.Д.,  ОРКСЭ;  учебник
Издательство  «Просвещение»,  1
класс, 2020

16 1
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2 Амиров  Р.Б.,  Воскресенский
О.В.,  Горбачева  Т.М.  и  другие;
под  редакцией  Шапошниковой
Т.Д.,  ОРКСЭ;  учебник
Издательство  «Просвещение»,  2
класс, 2020

12 1

3 Амиров  Р.Б.,  Воскресенский
О.В.,  Горбачева  Т.М.  и  другие;
под  редакцией  Шапошниковой
Т.Д.,  ОРКСЭ;  учебник
Издательство  «Просвещение»,  3
класс, 2020

17 1

4 Амиров  Р.Б.,  Воскресенский
О.В.,  Горбачева  Т.М.  и  другие;
под  редакцией  Шапошниковой
Т.Д.,  ОРКСЭ;  учебник
Издательство  «Просвещение»,  4
класс, 2020

12 1

3.4.6.  Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной  образовательной  программы  образовательной  организации  является
создание  и  поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового
развития обучающихся. 

Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей  основную
образовательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают  особенности  образовательной  организации,  его
организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности. 
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