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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МОУ Красноборская СОШ разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования" 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания». 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

Красноборская СОШ (далее – ООП НОО) является основным документом, 

определяющим содержание общего начального образования в МОУ Красноборская 

СОШ (далее – организация), а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

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

 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, 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 ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся 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 других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению по образовательным программам основного общего образования, единые 
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подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и 

основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. В 

целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 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 достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, 

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



7 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

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

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

Красноборская СОШ.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ 

Красноборская СОШ являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга МОУ Красноборская СОШ, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности МОУ Красноборская СОШ как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОУ Красноборская СОШ реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 
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готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и курсов 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - Интернет); 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

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

свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 

ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

 

    В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета МОУ Красноборская СОШ. Инструментарий для 

оценка сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МОУ Красноборская СОШ 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счетом. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) 

с учетом особенностей учебного предмета. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МОУ Красноборская 

СОШ и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании учебного предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей представлены в приложении к ООП НОО. 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Русский язык» 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») 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 
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содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования.   

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 — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Русский язык» с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения.  

Пояснительная записка.  

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

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

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 
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возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.   

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

           Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей:   

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;   

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом;   

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

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

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета;   

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.   

   Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических 

и пунктуационных правил. 

    Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

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

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

        Программа по русскому языку позволяет педагогическому работнику: 
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реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

      В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

    Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 

по классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся.  

    Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

    Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне 

начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

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

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

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение 

письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). 

Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

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

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

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

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

«ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

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

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

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

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

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

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

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

письме мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», 

«ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень 

учебников  (далее – учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

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

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 
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соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о 

наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

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

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

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

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

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

глухой, парный – непарный. 

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

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

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

(в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
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Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

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

употребление в речи. 

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

другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

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

Синтаксис. 

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

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

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 
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сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

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

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и другие). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

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

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

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

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

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

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 
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строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий 

по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

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

диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

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

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

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

уроках русского языка; 

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

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

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 отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
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признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 
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принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому 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. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа 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); 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 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; 

подготавливать 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. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

образцов. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 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 при 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 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 и фамилии людей, 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 по изученным правилам; 
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понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

по звонкости (глухости); 

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

стечением согласных); 

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

учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 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; выявлять 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 другие; 

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

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

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

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

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

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 

с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 



30 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Литературное чтение» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; 

содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета; тематическое планирование.   

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

которые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 

особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 



31 

 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

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

литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 
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особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.  

 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

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

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: русского языка 100 

часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 

10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах 

отводится по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения 

1 класс 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

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

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

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

 

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

«Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского 

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

 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 
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рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. 

Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

 

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

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три 

товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 

выбору). 

 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх–четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

 

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

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

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

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

забота о животных. 

 

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

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

 

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

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 
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А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

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

проявление любви и заботы о родных людях. 

 

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

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

 

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

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

 

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

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

 

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

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

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

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

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

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

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

деятельности. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

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

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

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

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

 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 
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построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

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

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

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

 

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

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная 

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

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

 

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

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

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

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

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, 

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

 

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

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

сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

 

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

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

Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях 

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

Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

 

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

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. 

Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 

Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 
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авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление 

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

раскрытии содержания произведения. 

 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

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

 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

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

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

(произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. 

Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный 

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

 

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

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

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

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

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

«Салют» и другие (по выбору). 

 

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

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и 

другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана 

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

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

одного стручка» и другие (по выбору). 

 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

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

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

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

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

значение незнакомого слова с использованием контекста и по словарю. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

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

умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

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

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать 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. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 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 (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать 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 произведения, использовать в беседе изученные 

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

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых слов, 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

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

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

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по 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 отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 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; 
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пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Родной  язык (русский)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – 

программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (русскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

Программа по родному (русскому) языку позволяет педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
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определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Программа по родному (русскому) языку 

ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения родного (русского) 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 русского языка; 

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. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в 

программе по родному (русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней.  
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В содержании программы по родному (русскому) языку 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 по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку 

соотносятся с основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются:  

совершенствование у обучающихся 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 другие), включение 

обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку 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 

обучающихся (умениями определять цели общения, 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. 
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Общее число часов для изучения родного (русского) языка – 203 часа: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 

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

 

Содержание обучения в 1 классе. 

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: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 

 

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). 

 

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. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

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), 
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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 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?». 

 

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. 

 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и другие 

(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, об участии в народных 

праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных 

фактов, установление логической связи между фактами. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на 

уровне начального общего образования. 
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В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

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; 

Физическое воспитание, формирование 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. 

Трудовое воспитание: 

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. 

Экологическое воспитание: 
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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. 

 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, 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. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 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 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа 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. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

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

задания; 

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

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
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находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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 использованием предложенного образца. 

 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение обучающихся 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. 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения 

устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения 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 другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке в соответствии с ситуацией 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. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

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 значения устаревших слов по указанной 

тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимать значения 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; 

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; 
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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 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; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный (немецкий)  язык». 

 

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

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

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (немецкому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 

(немецкого) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе ФГОС НОО, федеральной образовательной программы 

начального общего образования и универсального кодификатора распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по иностранному 

(немецкому) языку. 
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Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

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

(инвариантную) часть содержания иностранного (немецкого) языка, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по иностранному (немецкому) языку. 

Изучение иностранного языка в МОУ Красноборская СОШ начинается со 2 класса. 

Обучающиеся 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 обучающимися других 

возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и других); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи, контроль процесса и результата своей деятельности, 



57 

 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Освоение программы по иностранному (немецкому) языку 

обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов для изучения иностранного языка – 204 часа: во 2 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 

содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные 

знания и умения и компенсаторные умения. 

Содержание обучения во 2 классе. 

 

Тематическое содержание речи. 

Знакомство.  

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений.  

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

(в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня.  

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

Родная страна и страны изучаемого языка.  
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Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения 

детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, 

друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого 

алфавита. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение 

основных дифтонгов и сочетаний согласных, выДеление некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, 

das Kino). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

предложении. Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 
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Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной 

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

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные 

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

местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 

Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку 

на уровне начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 
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проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

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; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

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

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

создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического высказывания – не менее 3 

фраз). 

 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
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опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 

секунд. 

 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 

 

Языковые знания и навыки. 

 

Фонетическая сторона речи: 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения). 

 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

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

общения; 

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

 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы); 
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нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с 

простым составным глагольным сказуемым; 

спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной 

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

модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления), род имён существительных; 

существительные в именительном и винительном падежах; 

имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

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

количественные числительные (1–12); 

вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

союзы und, aber (при однородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
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Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

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

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

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); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие 

со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

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

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

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 обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 



67 

 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые 

обучающимся 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 обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 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.  

Общее число часов для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 

часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

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

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

Содержание обучения в 1 классе 

Числа и величины. 

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

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

вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия. 

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

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
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Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

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

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 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

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

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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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 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно 

и мирно разрешать конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

. Числа и величины. 

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

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

десятков. Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), 

его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 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.  
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Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

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

значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного 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 или уменьшение величины 

на несколько единиц или в несколько раз. Запись 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 сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

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

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

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

дежурств).  

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).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 
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учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

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

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

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

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 
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приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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, подготавливать 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. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

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; 
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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; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 
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представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

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 (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

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

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 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. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

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

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

условие и требование (вопрос); 

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

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

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

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

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

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 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 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

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

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

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
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устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или 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); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, 

записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (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 или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 
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Рабочая программа по учебному предмету «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 

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

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

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

ФГОС НОО и Рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

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

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

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

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 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 Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
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эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

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

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

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

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру 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». 

Общее число часов для изучения окружающего мира ‒ 270 часов (два часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 

класс – 68 часов.  

Содержание обучения в 1 классе. 

. Человек и общество. 

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

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

 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 

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

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

 

Режим труда и отдыха. 

 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа. 
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Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

. Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.  
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Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

 

Человек и природа. 

 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.  



82 

 

 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и 

другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
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приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 
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применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) 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; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения 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; 
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выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

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 распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести 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 обучающегося; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 
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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 и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе 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 в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство».  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

(предметная  область  «Искусство»)  (далее  соответственно - программа по 

изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству.  

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи изучения  

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам.  
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству МОУ 

Красноборская СОШ использует возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно¬образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): 

начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства 

и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 
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отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно.  

Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 135 часов: в 1 классе - 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
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Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие 

по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
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Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами 

в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, 

ювелирные изделия). 
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Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
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Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация 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 обучающимися 

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. 

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 обучающемуся 

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 
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формированию ценностных ориентаций обучающихся 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. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный 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. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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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. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

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 подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

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, 



97 

 

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. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок 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 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
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содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с 

использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных 

впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников 

по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием 

зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и 

другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 
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рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 
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Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе 

изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

При реализации Программы по музыке учитель сможет: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 

в Рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

Ульяновской области, МОУ Красноборская СОШ, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования будут заложены основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформированы представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 
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искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских 

ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 
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Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), 

исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;   

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов 

между блоками. 
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещений театров, 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.  

Общее число часов для изучения музыки   135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

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

При разработке рабочей программы по музыке МОУ Красноборская СОШ вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку 

от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, 

своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

 

Русский фольклор. 
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Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным 

песням;  

 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, 

карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр 

фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная 

импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 
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Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся 

может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках 

(Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов 

России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

 

Фольклор народов России. 
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Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады 

в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

 

Модуль № 2 «Классическая музыка».  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях.  
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Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера. 

 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;  

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» 

И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 
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вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

 

 Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 
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создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода   

 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

 

Музыкальные портреты. 
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Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей 

их сочинения и исполнения; 
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обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать 

победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине 

ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость 

фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, 
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народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские 

мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего 

зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору 

учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-

ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 
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музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет 

в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно 

и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из 
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музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об 

органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, 

которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках 

православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами 

литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для 

данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 
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Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о 

царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка 

(«Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

 

Сюжет музыкального спектакля. 
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Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 
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(например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 

другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 

является выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно 

достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия 

которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 
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Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов 

(по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно 

известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка 

собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; 

создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми 

семплами (например, Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».  
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Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и 

другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 
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Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере. 

 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 
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определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление 

музыкального словаря. 

 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление 

знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на 

друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 
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различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике 

 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 
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сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 
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подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами. 

 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам 

музыкальной формы. 

 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 
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Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

начального общего образования. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

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; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области 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; 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

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; 

6) в области 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; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

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); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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. 

 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) 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; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) 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; 
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выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

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 изучения музыки. 

 

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 музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на 

доступных музыкальных инструментах; 

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, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 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; 
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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 фольклорных жанров. 

 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять 

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), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 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, характера, комплекса выразительных средств. 

 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в 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 словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей 

 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

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; 
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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), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

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, 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 другие. 

 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры 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); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 
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различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения 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. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по технологии. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

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

планируемым результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

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

 

Пояснительная записка. 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 
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Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года 

обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 
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3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные 

формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей 

для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

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

 

Содержание обучения 

 1 классе  

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. 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. 

 

Технологии ручной обработки материалов 



139 

 

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) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила 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 другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

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

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другое. 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 другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

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

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных 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). 
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Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

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: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

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; 
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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 

Технологии, профессии и производства.  

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные  

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 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 

технологического процесса.  

Традиции  и  современность  Новая  жизнь  древних профессий.  

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила 

мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

Технологии ручной обработки материалов.  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным 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 другие), 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  
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(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. 

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 другие).  

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.  

ИКТ.  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации. Интернет как источник информации.  

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

-ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев; 

-строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической  

работе;  

-воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи;  

-осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме.  
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

       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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность;  

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

         выполнять действия контроля и оценки;  

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

   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.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: находить 

необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными  

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 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 другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
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   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 

Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

         познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа 

причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

   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 других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

.Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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.  

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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; 



145 

 

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.  

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), 

выделять в них общее и различия; проводить 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.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 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.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

         вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 



146 

 

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.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

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.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в  

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя 

(лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; проявлять 

интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать  

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; применять правила 

безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 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 другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

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

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

технологические приёмы ручной обработки материалов при 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 другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; оформлять 
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изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана;  

  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 другие), их 

свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); называть ручные инструменты 

(ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), 

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 прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс 

и другие, 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  

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 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.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:  

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 подготавливать        

рабочее место в соответствии с видом деятельности,  
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поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; анализировать 

задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); читать простейшие чертежи 

(эскизы), называть линии чертежа (линия контура и  

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); выполнять 

экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

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

использованием простейшего чертёжа (эскиза), 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; 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.  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 
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двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся,  

педагогических работников 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 

обучающихся. 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 обучающихся в самостоятельные  занятия физической культурой и 

спортом. 

 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся 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 обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся 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 являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 
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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 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся 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 программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре 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.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (2 часа урочной и 1 час 

внеурочной деятельности в неделю), во 2 классе – 102 часа (2 часа урочной и 1 час 

внеурочной деятельности в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
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Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  
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Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 
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 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 соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  



154 

 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

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 универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (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 универсальные учебные действия: 

 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 

обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классеобучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 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; 
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 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 2 классеобучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 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.  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложении к ООП НОО.  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся 

2.2.1. Цели программы формирования УУД 

 

Под целью и основным результатом образования понимается развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира. В основе программы лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий  переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования; ориентацию на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира как на основной результат 

образования; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

Цели программы формирования УУД:  

- обеспечение реализации требований и содержания ФГОС в начальной школе; 

 - обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках единого образовательного пространства. 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 
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Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются  в том числе при использовании цифровой 

образовательной среды МОУ Красноборская СОШ. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
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преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

 Педагоги МОУ Красноборская СОШ используют в своей деятельности 

федеральные рабочие программы учебных предметов, в которых требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

 

2.2.3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования 

образовательного процесса 

 

1.Педагоги МОУ Красноборская СОШ в рамках образовательного процесса 

проводят анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определенного познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение 

- это...», «контролировать - значит...» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Педагоги МОУ Красноборская СОШ в рамках образовательного процесса 

использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий:  

- поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет»,  

- исследовательская,  
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- творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовомвиде.  

В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность в МОУ Красноборская СОШ 

осуществляется также с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например: 

- организация наблюдения в естественных природных условиях; 

- организация наблюдения в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и другие); 

- организация наблюдения литературного текста, с помощью которого строится 

аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Данные формы работы проводятся педагогами МОУ Красноборская СОШ  

систематически на уроках по всем учебным предметам, что способствует 

формированию универсального учебного действия.   

3.Педагоги МОУ Красноборская СОШ в рамках образовательного процесса 

применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 

организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 

обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается 

последовательность этапов формирования алгоритма:  

-построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;  

-проговаривание их во внешней речи;  

-постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 
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При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании: 

1) Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

2) Классификация как УУД включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

-разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

3) Обобщение как УУД включает следующие операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 
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-  сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. 

 Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения ООП НОО. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как 

в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогов МОУ Красноборская СОШ входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

2.2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

 

1.В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги МОУ 

Красноборская СОШ используют без изменений,  содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на 

уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

2.В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения»:  

- познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией;  

- коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование); 

- регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в 

содержательном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Красноборская СОШ. 
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2.2.5. Особенности оценки уровня сформированности  

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевой 

разделе программы МОУ Красноборская СОШ и представляет собой оценку 

достижения метапредметных результатов ООП НОО. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности. 

Формами контроля являются: 

- педагогическое наблюдение; 

- мониторинг УУД. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

В МОУ Красноборская СОШ проводится мониторинг метапредметных УУД, 

выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях 

определения дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для 

формирования у каждого обучающегося УУД. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2.3.1. Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МОУ Красноборская СОШ: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 



163 

 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ Красноборская СОШ: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Воспитательная деятельность в организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
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милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении; 
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 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 
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 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад МОУ «Красноборская средняяобщеобразовательная школа»   

  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноборскаяя средняя 

общеобразовательная школа » введена  в эксплуатацию в 1967 году. Школа 

расположена по адресу: 433372, Ульяновская область, Тереньгульскийй район, с. 

Красноборск, улица Новая Линия, дом 34. Электронный  адрес:sch-

sobakino.redkina@yandex.ru. 
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 Краткая характеристика: типовое, кирпичное одноэтажное здание, проектная 

мощность -200обучающихся, реальная наполняемость 59 обучающихся. У школы 

нет филиалов. Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: 

пятидневная учебная неделя. Обеспечена  занятость обучающихся: работают 

факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. Для 

функционирования школы, в том числе организации  образовательного процесса 

имеется: 

 Учебные кабинеты-11 , площадь –1056,3 м2 

 Компьютерный  класс, площадь -  37 м2 

 Спортивный зал, площадь – 142м2 

Краеведческая комната, площадь –30 м2 

 Столовая, площадь – 77,3м2 

 Библиотека, площадь -46,м2 

Медицинский кабинет, площадь- 20м2 

Процесс воспитания в МОУ «Красноборская  средняя общеобразовательная школа » 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 -ориентира на создание современной открытой эффективной системы личностного 

развития всех участников образовательного процесса; 

 -реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 -организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитательной системы школы являются: 

 -общешкольные традиции, воспитательные мероприятия на параллель, в которых 

отсутствует соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

преемственность в возрастных воспитательных целях и задачах, концепция 

классных часов с 1 по 11 класс;  
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-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

-педагоги школы ориентированы на организацию развивающей воспитывающей 

среды и повседневного внеурочного быта, укрепление школьных традиций; 

 -формирование коллективов в рамках школьных классов, внеурочных занятий, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 -ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Также 

большое влияние на эффективную реализацию программы воспитания 

обучающихся оказывает непосредственная близость от районного центра Тереньга  

25 км.). Данный факт в полной мере позволяет активно использовать 

образовательные ресурсы районного центра, непосредственно принимать участие в 

очных мероприятиях, а также тесно сотрудничать с организациями, 

расположенными на территории районногопосёлка Тереньга: 

- Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская  районная  

больница»; 

-МУ ДО "Тереньгульский ЦДТ"; 

-МОУ ДО Тереньгульская ДЮСШ имени Г.В. Бакушева 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тереньгульская детская школа искусств»; 

Учителя и обучающиеся всегда в списках победителей и призеров региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, смотров и фестивалей, 

конференций, мероприятий.  В 2019 году школа вступила в Общероссийскую 

общественно- государственную детско-юношескую организацию «Российское 

движение школьников». В 2019 году в школе начало работу Всероссийское военно- 

патриотическое движение «Юнармия» как одно из направлений «Российского 

движения школьников».  В школе активно действует школьный спортивный клуб 

«Чемпион». Выпускники школы являются студентами престижных вузов 

Российской Федерации.. В МОУ «Красноборская средняяобщеобразовательная 

школа» работают 12 педагогических работника, из них  10 учителей,  директор 

школы, 2 заместителя директора,  1 педагог – психолог, 1 старшая вожатая, 1 

библиотекарь.  
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Почетными грамотами Министерства образования РФ награждены 2  

педагогических работника, Почетными грамотами  МО и науки Ульяновской 

области- 3 человек.  

Процесс воспитания в МОУ Красноборская СОШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; - ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; - организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; - системность, 

целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. - 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Основными традициями воспитания в МОУ «Красноборская 

средняя общеобразовательная школа » являются: 

 Сентябрь-  День знаний (1 сентября), Месячник безопасности детей (25 августа-25 

сентября), День здоровья и спорта. Неделя антикоррупционных инициатив.  

Октябрь - День пожилых людей (1 октября). 

День Учителя (5 октября).  

 День школьника (8 октября). 

Праздник осени, Осенний бал для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 кл.  

 Месячник энергосбережения.  

Ноябрь - Декада Материнской славы.  

 Месячник профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних.  

 Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности.  

Декабрь - Новогодние праздники для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов.  

Неделя антикоррупционных инициатив.  

 Конкурс «Ученик года»  (школьный, муниципальный туры).  

Январь - Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, 

посвященной Дню защитника Отечества (23 января -23 февраля)  

Февраль - Вечер встречи выпускников.  
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Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (23 января -23 февраля)  

День защитника Отечества (23 февраля).  

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 Март - Международный Женский день 8 Марта.  

День самоуправления. 

 Апрель - Неделя детской и юношеской книги.  

 День здоровья (7 апреля)  

Май -День Победы. Встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, детьми войны.  

Праздник «Последний звонок».  

 Прощание с первым классом. Выпускной бал для учащихся 4-х классов. 

 Июнь  - Выпускной бал для 9-х,11-х классов.  

-Школьный лагерь «РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО» с дневным пребыванием при МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа».  

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  - педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей 

программы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и др.).  

1 Модуль «Урочная деятельность» (школьный урок). 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении; 

 - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 - выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

- применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 - организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  
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- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

2 Модуль «Внеурочная деятельность». 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 - курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности;  

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению;  

 курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, 

просветительской направленности;  

 -курсы, занятия экологической направленности; 

 - курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров;  

 курсы- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

3 Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное  руководство в качестве 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные): 

 - планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; - инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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 - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа »;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 - индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 - регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса,участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, в  МОУ «Красноборская 

средняя общеобразовательная школа »;  
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- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа »;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

4 Модуль «Основные школьные дела» (ключевые общешкольные дела).  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 - торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа 

», обществе;  

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие МОУ «Красноборская 

средняя общеобразовательная школа », своей местности; 

- социальные проекты в МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа 

», совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

- проводимые   для    жителей    села,    своей    местности    и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселка и района;  

- разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- оздоровительной и др. 

направленности;  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

5 Модуль «Внешкольные мероприятия» (экскурсии, экспедиции, походы). 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает):  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа»;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа»учебным предметам, курсам, модулям; 

 - экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею,  на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 - литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 - выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном   процессе:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
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государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 - организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

-организацию и поддержание в МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа» звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки- мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях , содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 - разработку и популяризацию символики МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; - поддержание эстетического вида и 
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благоустройство всех помещений в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа», доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа»;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; - деятельность классных 

руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 - разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. Предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

7 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа», в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа», классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа»; 

 - тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 - родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 - работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
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досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением 

специалистов; 

 - проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при интернет-сайте МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);   

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

8 Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа»предусматривает: 

 - организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися;  

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа»;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа». 

9 Модуль «Профилактика и безопасность». 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа»» предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа»эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 - проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 - вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.);  
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа»маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и т. д.). 

10 Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 - участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа», муниципального образования, региона, страны; 

 - социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. В целях повышения эффективности воспитательного 

процесса организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности. Социальное партнерство 

мотивирует его участников на совершенствование качества образования.  

Школа выстраивает внешние связи со следующими организациями и 

учреждениями:  

• администрация МО «Тереньгульский район»;  

• Управления образования;  
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• Тереньгульский  ЦДТ; 

 • органы социальной защиты; 

 • районный центр занятости населения;  

• детская - юношеская спортивная школа им. Бакушева;  

• районная детская библиотека;  

• детская школа искусств;  

• Центр «Семья»;  

- районный историко-краеведческий музей. 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой - совет школы, родительский комитет; они включены в состав 

инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы, модели 

самоуправления школьников, являются непосредственными организаторами и 

участниками экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных соревнований, 

диспутов, совместных мероприятий. Таким образом, социальное партнерство 

проявляет себя в школе в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет 

круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров школе удаётся решать приоритетные 

задачи образовательной сферы. 

11 Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Шоу 

профессий» и др.);  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности 

или в рамках дополнительного образования. С 2020 года в школе реализуется 

проект по ранней профориентации «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 

классов.  

 

12 Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе 
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территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

13 Модуль «Школьные медиа».   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьный сайт, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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 - школьная газета, на страницах которой ими размещаются новости о школьной 

жизни, материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;     

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

14 Модуль «Школьный лагерь». 

В условиях  летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален, это  не 

продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и 

познавательной деятельности. Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а 

ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям.   Школьный  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Радужное детство» с 2-х разовым горячим питанием функционирует при МОУ 

«Красноборская  средняя общеобразовательная школа».  

Цель - создание условий для полноценного отдыха, оздоровлениядетей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей.  

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:  

- летней занятости детей; - укрепления здоровья обучающихся;  - возможностью 

получить полноценный отдых детям из социально незащищенных категорий семей. 
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Реализация воспитательного потенциала летнего пришкольного лагеря происходит 

в рамках следующих видов деятельности: физкультурно - оздоровительное, 

нравственное, содержательно-досуговое, гражданско- патриотическое, творческое, 

техническое.  

Ожидаемые результаты:  

 1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

 4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

 

2.3.3. Организационный раздел 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Одним из необходимых условий достижения поставленных задач является кадровое 

обеспечение. В школе работают опытные квалифицированные специалисты. Это 

позволяет реализовывать программы начального, основного и среднего общего 

образования.  Коллектив школы состоит из 12 педагогических работников. Из них с 

высшей квалификационной категорией – 2 человека; первой квалификационной 

категорией – 3 человек, что составляет 42 %.. В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа»  и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  - на сохранение, укрепление 

и развитие кадрового потенциала;   

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; - повышение уровня квалификации персонала.  Оценивая кадровое 

обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:  - образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом;   
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-кадровый потенциал МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» 

динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов.   

-работа педагогов и уровень квалификации владения дистанционными формами 

обучения позволили организовать обучение в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (Covid-19).    

Показатель  Количество  Всего педагогических работников (учителей и других 

педагогических работников):  12 

Вакансии (указать должности)   -иностранный язык 

Образовательный ценз педагогических работников    

- со средним специальным образованием – 2 чел. 

 -с высшим образованием работников  - 10, из них:  с высшим педагогическим 

образованием работников  -9 чел. 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение представлено на сайте МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» по 

адресу:https://shkolakrasnoborskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Школа работает в режиме 5-дневной недели. В школе обучается 59 обучающихся в 

1-11 классах. Контингент обучающихся в школе стабильный. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам. Следует отметить, что происходит 

снижение обучающихся на 3 уровне обучения. Это объясняется тем, что после 9 

класса, большая часть обучающихся поступают в средние специальные учебные 

учреждения. Классными руководителями обработана информация по социальным 

паспортам классов и составлен социальный паспорт школы. Также выявлена 

категория детей «группы риска», с которыми проводилась целенаправленная 

профилактическая работа.  

№ Социальный паспорт образовательной 

организации 

Количество  

1 Всего обучающихся 43 

2 1-4 классы 16 

3 5-9 классы 22 

4 10-11 классы 5 

5 Дети с ОВЗ : 2 

https://shkolakrasnoborskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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6 Дети, находящиеся под опекой 3 

7 Дети из малообеспеченных семей 11 

8 Дети из многодетных семей 21 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в МОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: -формирование 

личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 -создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

 - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

В школе создан  банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также 

на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного  развития 

также может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного 

развития. Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося. 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие 

в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид 

деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце 

учебного года. 

Формы диагностики социальной успешности 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного  

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у 

учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 



190 

 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка.  

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в МОУ «Красноборская  средняя общеобразовательная 

школа » является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа 

воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: - взаимное уважение 

всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 - развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами);  

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором МОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа » участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством:  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

-деятельности классных руководителей и их классов;  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления; 

 - деятельности по профилактике и безопасности;  
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- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся; 

-  и т. д. по дополнительным модулям. Итогом самоанализа является перечень 

выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план ООП НОО фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 20% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 

от урочной (экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев, 

проведения общественно-полезных практик и иных формах в соответствии с 

рабочей программой воспитания, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

(по необходимости) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой ООП НОО в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МОУ Красноборская СОШ.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность (ВД), не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Вариант 1  

Федеральный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя)  

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы/классы  
Количество часов в неделю  Всего  

I  II  III  IV  

Обязательная часть    

Русский язык и  Русский язык  5  5  5  5  20  

литературное 

чтение  

Литературное 

чтение  
4  4  4  4  16  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  1  1  

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  4  

Музыка  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  
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Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
2  2  2  2  8  

Итого:  20  22  22  23  87  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1  1  1  0  3  

Учебные недели  33  34  34  34  135  

Всего часов  693  782  782  782  3039  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

21  23  23  23  90  

 

Режим работы в 1-4 классах- 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и 

более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май);  

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; в 2 - 4 классах - 40   

минут.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

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

образовательной программы.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - 

для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. МОУ Красноборская СОШ  осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей школы.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 
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курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ Красноборская 

СОШ.  

Содержание данных занятий формируется  с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта). В целях организации внеурочной деятельности школа заключает договоры 

с учреждениями дополнительного образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для учащихся 1-2 классов на 2023-2024 учебный год  

 

Предметная область Учебный предмет I II всего   

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 10   

 
Литературное чтение 4 4 8   

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2   

Математика и информатика Математика 4 4 8   

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 4   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - -   

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2   

 
Музыка 1 1 2   

Технология Технология 1 1 2   

Физическая культура Физическая культура 2 2 4   

Итого 20 22    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Наименование учебного курса      

Родной язык 1 1 2   

Итого 1 1 2   

ИТОГО недельная нагрузка 21 23    

Учебные недели 33 34    
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Всего часов 693 782 1475   

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23    

 

3.2. Календарный учебный график 

на 2023-2024 учебный год 

1 – 4 классы 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 г 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2– 4 классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-4 классы 

Учебный период Дата Количество учебных 

недель Начало  Окончание  

I триместр 01.09.2023 17.11.2023 11 

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 

Итого в учебном году 34 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 

Осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы 27.06.2024 31.08.2024 97 

Итого 134 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 6 6 5 5 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МОУ Красноборская СОШ работает в одну смену. 

 Начало занятий: для всех классов - 8.30ч  

Продолжительность учебных занятий для 2-4 классов составляет 40 минут.  

Продолжительность учебных занятий для 1 класса: в сентябре-октябре по 3 урока 

вдень 35 минут,ноябре – декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май –по 4 

урока по 40 минут каждый. Продолжительность перемен между урокамисоставляет 

не менее 10 минут,перемена после2 урока – динамическая 

паузапродолжительностьюдля первогокласса –40минут. 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30-09:10 10 минут 

2-й 09:20-10:00 20 минут 

3-й 10:20-11:00 20 минут 

4-й 11:20-12:00 10 минут 

5-й 12:10-12:50 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 13:35 - 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по триместрам по итогам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 1 

классе без аттестационных испытаний, во 2 классе промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и 

без них.  

При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний 

годовая отметка выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок 

во 2 классе и признается итоговой по учебному предмету.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 2классе проводится 

в форме  итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических работ в мае 

текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

 

 

 

 



198 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется МОУ Красноборская  СОШ с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых  

результатов освоения программы начального общего образования;  

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность;  

 становление умений командной работы;  

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения МОУ Красноборская СОШ учитывает:  

-особенности школы  (условия функционирования, тип  школы, особенности  

контингента, кадровый состав);  

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и  

трудности их учебной деятельности;  

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных  

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

-особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,  

национальные и культурные особенности региона.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном".  

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре, на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  
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Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

  Для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

выбрана модель плана внеурочной деятельности – преобладание учебно- 

познавательной деятельности, содержательным наполнением которой являются:  

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных предметов;  

-занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

 -занятия  обучающихся с  педагогами,  сопровождающими  проектно-  

исследовательскую деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся.  

4.3.8.Основные направления внеурочной деятельности:  

 

Направления Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыкидля решения задач в 

различных сферахжизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций.  

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных  

интересов и потребностей  обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

обучающихся  к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 
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осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности.  

Вариативная часть   

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся   

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу ихсобственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и  

физическом развитии  

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:  

-раскрытие творческих способностей 

обучающихся,  

формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре;  

-физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых;  -оздоровление 

обучающихся, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Занятия, направленные на 

удовлетворение  социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного 
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влияния на уклад школьной жизни. 

 

 

Формы  организации внеурочной деятельности: 

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования;  

общественно полезные практики и другие.  

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе 

принимают участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель 

логопед, библиотекарь. 

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. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 

План внеурочной деятельности для уровня НОО по ФГОС-2021  

на 2023/24 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 
Количество 

часов в неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1   

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 Метапредметный 

кружок 

1 1    

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Кем быть» кружок 0,5 

 

  

Вариативная часть 
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Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Орлята России» Кружок 

 

1 

 

  

  

  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Школьный 

театр» 

 Музыкально-

театральная 

студия 

1   

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Секция 2 

 

  

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Школа 

безопасности» 

Объединение 1   

  

Итого за неделю 7,5 7,5   

Итого за учебный год 247,5 255   

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

2023 год – Год педагога и наставника 

Значимые события 2024 года – Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – 

март 2024, учрежден Указом Президента РФ  

от 05.04.2023 № 249). 

 

Инициативы и проекты Министерства просвещения Российской 

Федерации, либо поддержанные им,  и реализуемые в образовательных 

организациях в течение учебного года: 

 

1)Торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение 

государственного гимна Российской Федерации (реализуется в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование»). 

2)Всероссийский проект «Разговор о важном» в формате еженедельных 

информационно-просветительских занятий внеурочной  деятельности патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

3)Уроки военной истории, приуроченные дням воинской славы и памятным датам 

российской истории в образовательных организациях. Уроки проводятся в течение 

года в соответствии с датами, установленными Федеральным законом от 13.03.1995 N 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» с привлечением 



203 

 

представителей ветеранских организаций, либо с привлечением сотрудников ОГБУ 

«Центр патриотического воспитания Ульяновской области» и ОГБУ «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» имени Героя 

Советского Союза А. Матросова». 

4)Проекты Образовательного Рыбаков Фонда (Большая игра «Школа Рыбаков Фонда» 

имени Льва Выготского и программа «Сила сообщества», которая включает в себя: 

цифровой инструмент диагностики развития школьного сообщества для проведения 

обязательного мониторинга воспитательной работы школы и путеводитель для 

администратора «Барометр воспитательной работы»). 

5)Образовательные проекты Центрального Банка Российской Федерации «Онлайн 

уроки финансовой грамотности» и «ДОЛигра» 

6)Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий 

«Урок цифры» (реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национального проекта «Цифровая экономика»). 

7)Проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». 

8)Общероссийский проект «Культура для школьника». 

9)Общероссийский проект «Киноуроки в школах России». 

10)Проекты для школьников от АНО «Россия – страна возможностей». 

11)Проект «Классные встречи» в рамках федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование», 

12)Проект «Дни единых действий в образовательных организациях». 

13)Участие общеобразовательных организаций Ульяновской области в 

природоохранных социально-образовательных Проектах «Эколята – дошколята», 

«Эколята 1-4 класс» и «Молодые –защитники природы» (5-11 класс), активности 

проводятся согласно плану мероприятий на портале эколята.рф.Участие 

общеобразовательных организаций во Всероссийской программе по развитию советов 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление» 

(https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/). 

14)Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята 

России» (1-4 класс) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок». 

15)Программа развития социальной активности для обучающихся 5-х классов «Я-Ты-

Он-Она-вместе целая страна» Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения семьи, детства и воспитания». 

16)Программа родительского просвещения «Азбука семьи», реализуемая Институтом 

изучения детства, семьи  и воспитания РАО. 

 

МОУ Красноборская СОШ вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

4октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  
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1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и 

скорби;  

27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27августа: День российского кино.  

 

Календарный план воспитательной работы МОУ Красноборская СОШ  

на 2023-2024 учебный год 

Дела Классы Ориенти

ровочное

время  

проведен

ия 

Ответств

енные 

Участие муниципальных перечневых  

конкурсных мероприятий на 2023/24 

учебный год 

МО «Тереньгульский район» 

 

1,2 По плану 

(Прилож

ение №4) 

Классны

е 

руководи

тели 

КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО 

Работа  с  классным  коллективом 

Информационный  классный  час 1,2 Первая 

неделяме

сяца 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Тематический  классный  час 1,2 Вторая 

неделяме

сяца 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Тематическийклассныйчас 1,2 Третья 

неделяме

сяца 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Тематическийклассныйчас 1,2 Четверта

я 

неделяме

Классны

еруковод

ители1–
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сяца 4-

хклассов 

Классныеколлективныетворческиедела 1,2 Одинраз

вмесяцсо

гласно 

планамВ

Р 

классны

хруковод

ителей 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Подготовка к  участию  в  общешкольных  

ключевых  делах 

1,2 Согласно

плану 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Экскурсии 1,2 Один раз 

втримест

р 

Классны

еруковод

ители 

иродител

ьскиеком

итеты1–

4-

хклассов 

Изучениеклассногоколлектива 1,2 В 

течениеу

чебногог

ода 

Классны

еруковод

ители1–

4-

хклассов 

Адаптация  первоклассников 1 В 

течениеу

чебногог

ода 

Классны

еруковод

ители,пе

дагог-

психолог 

Шефствопятиклассников 1 В 

течениеу

чебногог

ода 

Классны

еруковод

ители1-

х,5-

хклассов 

Тематическиеклассныечасы(покалендарюобразовательныхсобытий) 

Классныйчас«БольБеслана»,посвященныйДн

юсолидарностивборьбе стерроризмом(03.09) 

1,2 03.09 Классны

еруковод

ители 

Всероссийский проект «Разговор о важном» 1,2 понедель

ник 

Классны

е 

руководи

тели 



207 

 

Классныйчас,посвященный 

Международномуднюглухих«Берегитеслух!

» 

1,2 26.09 Классны

еруковод

ители 

Классныйчас,посвященныйДнюродногокрая

ДнюдружбынародоввУльяновскойобласти 

1,2 15.10 

30.10 

Классны

еруковод

ители 

Классныйчас«Деньнародногоединства» 1,2 04.11 Классны

еруковод

ители 

Классныйчас 

«Берегитезрение!».Международныйденьслеп

ых 

1,2 13.11 Классны

еруковод

ители 

УрокмужествакоДнюНеизвестногоСолдата 1,2 03.12 Классны

еруковод

ителиЗа

м.директ

орапоВР 

Единыйурок«Правачеловека» 1,2 10.12 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Классныйчас 

«ДеньКонституцииРоссийскойФедерации» 

1,2 12.12 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Единыйурок«ДеньгербаифлагаУльяновскойо

бласти» 

1,2 22.12 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Классныйчас 

«ДеньрожденияУльяновскойобласти» 

1,2 19.01 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Единыйурокмужества,посвященный 

ДнюполногоосвобожденияЛенинградаотфаш

истскойблокады(1944 год) 

1,2 27.01 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 
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Беседы,посвященныеДнюпамятиороссиянах,

исполнявшихслужебныйдолгза 

пределамиОтечества 

1,2 15.02 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Классныйчас,посвященный 

ДнювоссоединенияКрымаиРоссии 

1,2 18.03 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Классныйчас,посвящённыйВсемирномудн

югражданскойобороны 

1,2 1.03 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Денькосмонавтики.Гагаринскийурок«Кос

мос–этомы» 

1,2 12.04 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Международныйденьборьбызаправаинвалид

ов.Классныйчас«Мыразные,номыравны» 

1,2 05.05 Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Международныйденьсемьи.Квест«СемьЯ» 1,2 До15.0

5 

Классны

е 

руководи

телиЗам.

директор

апоВР 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

Индивидуальныебеседысобучающимися 1,2 По 

меренеобх

одимости 

Классныерук

оводители1–

4-хклассов 

Адаптациявновьприбывшихобучающихсявклас

се 

1,2 Нояб

рьЯн

варь

Апре

ль 

Классныеруководит

ели1–4-

хклассов 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория 
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Ведениепортфолиособучающимисякласса 1,2 Втечениегод

а 

Классныерук

оводители1–

4-хклассов 

Работасучителями-предметникамивклассе 

Консультациисучителями-

предметниками(соблюдениеединыхтребова

ний в воспитании, предупреждение и 

разрешениеконфликтов) 

1,2 Еженедельно  
Кл.р 

Малыйпедсовет «Адаптацияпервоклассников» 1 Октябрь К

. 

Работа  с  родителями  обучающихся  или  их 

законными  представителями 

Заседание  родительского  комитета  класса 1,2 Одинраз в 

триместр 

Классныерук
оводители1–
4-хклассов 
Родительски
й комитет 
классаАдмин
истрацияшко
лы(потребова
нию 

Циклвстреч«Профессиинашихродителей» 1,2 Один 

раз 

втриме

стр 

Классныерук

оводители1–

4-

хклассовРод

ительскийко

митет 

Классныеродительскиесобрания 1,2 Согласно 

планамВР 

классныхру

ководителей 

Классные 

руководители 

1–4-х 

классовАдмин

истрацияшкол

ы(потребовани

ю)Родительск

ийкомитет 

Лекторий«Школаответственногородителя» 1,2 Одинразвмес

яц 
Классные 

руководители 

1-х 

классовАдмини

страцияшколы(п

отребованию) 

ШКОЛЬНЫЙУРОК 

Визуальныеобразы(предметно-

эстетическаясреда,нагляднаяагитацияшкольны

хстендовпредметнойнаправленности) 

1,2 Втечениегод

а 

Учителя начальных 

классовУчителя-

предметникиЗам.директора

поВР 

Внутриклассноешефство 2 Втечениегод

а 

Учителяначальныхклассов 
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Игровыеформыучебнойдеятельности 2 Втечениегод

а 

Учителяначальны

хклассовУчителя

-

предметникиЗам.

директорапоУВР 

Интерактивныеформыучебнойдеятельности 2 Втечениегод

а 
Учителя начальных 

классовУчителя-

предметникиЗам.директора

поУВР 

Музейныеуроки 2 Втечениегод

а 

Учителя начальных 

классовУчителя-

предметникиЗам.директора

поВР 

Урокиисторическойпамяти,приуроченныеприс

воениюгородуУльяновску почетного звания 

Российской Федерации 

«Городтрудовойдоблести» 

1,2 Втечениегод

а 
Учителя начальных 

классовУчителя-

предметникиЗам.директора

поВР 

Урокивоеннойистории,приуроченныеднямвои

нскойславыипамятнымдатамроссийскойистори

ивсоответствиисдатами,установленными 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы ипамятныхдатахРоссии»от13.03.1995N32-

ФЗ(последняяредакция) 

1,2 Втечениегод

а 
УчителяначальныхклассовЗ

ам.директорапоВР 

Сентябрь 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(урокподгот

овкидетейкдействиямвусловияхразличногорода

чрезвычайныхситуаций) 

1,2 01.09 Учителя 

начальных 

классовУчителя 

ОБЖЗам.директ

орапоВР 

Международныйденьраспространенияграмотно

сти 

1,2 08.09 Учителяначаль

ныхклассовЗам

.директорапоВ

Р 

Международныйденьжестовыхязыков(информа

ционнаяминутканауроках 

русскогоииностранныхязыков) 

1,2 23.09 Учителя 

начальных 

классовУчителя

иностранныхязы

ковЗам.директо

рапоВР 

Правилакабинета 1,2 Втечениемеся

ца 

Учителяначальныхклассов 

Октябрь 

Всероссийский открытыйурок«ОБЖ» 

(приуроченныйкоДнюгражданской 

обороныРоссийскойФедерации) 

1,2 04.10 Учителя 

начальных 

классовЗам.ди

ректорапоВР 
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Всемирныйденьматематики(уроки-игры,уроки-

соревнования) 

1,2 15.10 Учителя 

начальных 

классовЗам.дир

екторапоВР 

Всероссийскийурокбезопасностишкольнико

ввинформационно-

коммуникационнойсети«Интернет» 

1,2 30.10 Зам.директора 

по 

ВРУчителяинфо

рматики 

Ноябрь 

Всероссийскийурок«Историясамбо» 1,2 16.11 Учителяфизкульт

урыЗам.директор

апоВР 

Декабрь 

ДеньинформатикивРоссии.Всероссийска

яакция«Часкода».Тематическийурокинфо

рматики 

1,2 03.12–09.12 УчителяначальныхклассовЗам.директо

рапоУВР 

Февраль 

Интерактивныеурокиродного

русскогоязыкакМеждународ

номуднюродного языка 

1,2 21.02 Учителя 

начальных 

классовЗам.директ

орапоВР 

Март 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроч

енныйкпразднованиюВсемирногоднягражда

нскойобороны) 

1,2 01.03 Учителя 

начальных 

классовЗам.дире

кторапоВР 

Всемирныйденьиммунитета(минуткаинформац

иинаурокахокружающегомира) 

1,2 01.03 Учителя 

начальных 

классовЗам.дире

кторапоВР 

Всероссийскаянеделямузыкидлядетейиюношес

тва 

1,2 21.03–27.03 Учителяначальны

хклассовУчитель

музыки 

Апрель 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(Деньпожар

нойохраны) 

1,2 30.04 Учителяначальны

хклассовУчитель 

ОБЖЗам.директо

рапоВР 

НеделяантикоррупционныхинициативвУльянов

скойобласти 

1,2 апрель Учителяначальных

классовЗам.директ

орапоВР 

Май 

День государственного флага 

Российской 

Федерации(информационнаяминутка

1,2 22.05 Учителя 

начальных 

классовЗам.дире



212 

 

наурокахокружающегомира) кторапоВР 

Деньславянскойписьменностиикультуры

(информационнаяминутканаурокахрусск

огоязыка) 

1,2 24.05 Учителя 

начальных 

классовЗам.дире

кторапоВР 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Втечениегода 

Общешкольныйродительскийкомитет 1,2 Один 

раз 

втрим

естр 

Директор 

Участие в Программе родительского 

просвещения «Азбука семьи», реализуемая 

Институтом изучения детства, семьи  и 

воспитания РАО 

 

 

1,2 В теч. 

года 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Общешкольныеродительскиесобрания 

«Семьяишкола:взглядводномнаправлении» 

«Праваребенка.Обязанностиродителей» 

«Взаимодействиесемьиишколыповопро

сампрофилактикиправонарушений 

ибезнадзорности» 

1,2 Один 

раз 

втрим

естр:С

ентяб

рьДек

абрь

Март 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Консультацииспсихологом 1,2 Пографику Педагог-психолог 

Индивидуальныевстречисадминистрацией 1,2 Позапросу Администрация 

Круглыйстол«Вопросывоспитания» 1,2 Один 

раз 

втрим

естр 

Зам.директорапоВР, 
педагог-психолог 

Персональныевыставкиталантовродителей 1,2 Втечениегод
а 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Ярмарка  дополнительного  образования 1,2 Сентябрь Зам.директорапоВР 

Ярмарка  курсов  внеурочной  деятельности 1,2 Сентябрь Зам.директорапоУВР 

Зам.директорапоВР 
Лекторий  «Что  такое  навыки  XXI  века.  
Часть1» 

1,2 Сентябрь Зам.директора по 

ВРПсихолог 
«Проблемы  адаптации» 1 Сентябрь Зам.директора по 

ВРПсихолог 

Октябрь 
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Лекторий«Чтотакое"навыкиXXIвека".Часть2» 1,2 Сентябрь Зам.директора по 

ВРПсихолог 

«Итогиадаптациив1-хклассах» 1-е Сентябрь Зам.директора по 

ВРПсихолог 

Ноябрь 

Мастер-классыкоДнюматери(27.11) 1,2 До27.11 УчительИЗО, 
Классные 
руководители 

«Простыеправилабезопасностивинтернете» 1,2 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Проектныетехнологиивжизни» 1,2 Декабрь Зам.директорапоУВР 

Мастер-классыкНовомугоду 1,2 До20.12 УчительИЗО, 
классныеруководители 

Спортивныесостязания«Родители-ученики» 1,2 До30.12 Зам.директорапоВР 
Учителя 

Физическойкультуры 

Февраль 

Мастер-классыкоДнюзащитникаОтечества 1,2 До19.02 УчительИЗО, 

классныеруководители 

Март 

Мастер-классыкМеждународномуженскомудню 1,2 До07.03 УчительИЗО, 
Классные 
руководители 

Тренинг«Навыкистрессоустойчивости» 1,2 Март Зам.директора по ВР, 

Психолог 

Апрель 

Тренинг«Генийкоммуникации» 1,2 Апрель ЗамдиректорапоВР 

Психолог 

Мастер-классыкоДнюПобеды 1,2 До09.05 УчительИЗО 

Спортивныесостязания«Родители-ученики» 1,2 23.04 Зам.директорапоВР 
Учителя 

Физическойкультуры 

ШКОЛЬНЫЕТРАДИЦИИ 

Втечениегода 

Проект«НаследникиВеликойПобеды» 
«КалендарьПобеды» 

1,2 Сентябрь–

май 

поотдельно

муплану 

Зам.директорапоВР, 

Руководитель 

Музея 

Совет 

старшеклассников 
Единыйденьбезопасности 
несовершеннолетних 

1,2 Сентябрь–

май 

поотдельно

му 

плану(10чи

слокаждого

месяца) 

Зам.директорапо ВР 
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Мероприятияврамкахрегиональногопроекта 

«Спортивнаясуббота» 

1,2 Сентябрь–

май 

поотдельно

муплану 

Зам.директорапоВР 

Учителя 

Физическойкультуры 

Классныеруководители 

Сентябрь 

Деньзнаний 1,2 01.09 Зам.директорапоВР 

Единыйурокздоровья 1,2 04.09 Зам.директорапоВР 

Деньсемейногообщения 1,2 12.09 Зам.директорапоВР 

Проект«НаследникиВел

икойПобеды»Акция«По

даркидляветеранов» 

1,2 До09.09 Зам.директорапоВР 

Неделябезопасностидорожногодвижения 1,2 25.09–29.09 Зам.директорапоВР 

УчителяОБЖ 

Октябрь 

ДеньучителяМеж

дународныйдень

учителя 

1,2 05.10 Зам.директорапоВ

РАктивистыРДШ 
Общешкольныйродительскийкомитет 
Советстаршеклассников 

Деньшкольника 1,2 08.10 Зам.директора по 

ВРСтаршая 

вожатаяПедагогичес

кийколлектив 

Посвящениевпервоклассники 1 20.10 Зам.директора по 

ВРСтаршаявожатая 
Классныеруководители1-хкл. 

Посвящениевчитатели 2 26.10 Зам.директора по 

ВРЗаведующийбиб

лиотекой 
Классныеруководители2-хклассов 

Ноябрь 

Проект«От сердцак 

сердцу».Благотворительная 

акция«Деньматери» 

1,2 До27.11 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители1–4-хклассов 

Декабрь 

Проект«Отсердцаксердцу» 

«Удивительныеелки».Мастер-

классдлядетейсособенностямиразвития 

1,2 Декабрь Зам.директорапоВР 

Классныеруковод

ители1-

4классовАктивист

ыРДШ,старшаяво

жатая 

Проект«НаследникиВел

икойПобеды»Акция«По

даркидляветеранов» 

1,2 Декабрь Зам.директорапоВР 

Классныеруководит

ели1-

4классовАктивисты

РДШ,старшаявожат
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ая 

Январь 

Школьныйконкурс «Лучшийученик–2023» 1,2 16.01-20.01 Зам.директора по 

ВРКлассныеруковод

ители 

Февраль 

Литературно-

музыкальныйвечерпамятиМ.Джалиля 

1,2 15.02 Зам.директора по 

ВРУчительтатарск

огоязыка 

Рыцарскийтурнир,посвященныйДнюзащитника

Отечества 

1,2 22.02 Зам.директорапоВР 

Классныеруковод

ители1-

4классовУчителяф

изкультуры 

Март 

Проект«От сердцак сердцу» 

Благотворительнаяакция«Подариребенкукни

гу» 

1,2 18.03–24.03 Зам.директора по 

ВРЗаведующийбиб

лиотекой 

ПраздничныйконцерткМеждународномуженском

удню 

1,2 07.03 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители1–4-хклассов 

Апрель 

Проект «Наследники 

Великой 

Победы»Митинг,возложени

ецветовкВечномуогню 

1,2 26.04 Зам.директорапоВР 

Классныеруководит

ели1–4-

хклассовРуководит

ельшкольногомузея 

Проект«НаследникиВел

икойПобеды»Концерт,п

освященныйДнюПобед

ы 

1,2 28.04 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители1-4классов 

Май 

Общешкольнаялинейка,церемониянаграждения 1,2 26.05 Зам.директорапоВР 

Выпускнойпраздникначальнойшколы 1,2 28.05 Зам.директорапоВР 

Классныеруководители4классовРод

ительскийкомитет 

ШКОЛЬНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕДЕТСКИЕОБЩЕСТВ

ЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ 

Втечениегода 
Экскурсиившкольныемузеи 1,2 Позаписи Руководитель 

Школьногомузея 
Классные 
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руководители 

Занимательныеурокивформате «Детидетям» 1,2 Подоговор

енности 

сучителям

и 

начальной

школы 

Зам.директорапоВР, 

Активисты РДДМ 

Совет 

старшеклассников 

Заседаниешкольногоактива 2 Одинразвне
делю 

Старшаявожатая 

Оформлениеинформационногостенда 1,2 Сменаэксп

озиции 

одинразв 

месяц 

АктивистыРДДМ 
Совет 

Старшеклассников 

Зам.директорапоВР 

Фотоивидеоотчетыобакцияхиэкскурсиях 1,2 По 

мерепр

оведен

ия 

Классные 
руководители 

УчастиевоВсероссийскихирегиональныхАкция

хРДДМврамкахДнейединыхдействий 

1,2 По 

мерепр

оведен

ия 

Активисты РДДМ 

Классные 

руководители 

Участие в эколого-благотворительных 

проектах 

«Добрыекрышечки»,«Батарейки,сдавайтесь!

»,«Сдаймакулатуру–спасидерево!» 

1,2 Втечениегод

а 

Классные руководители 

АктивистыРДДМ 

Совет 

старшеклассников 

Сентябрь 

ДеньЗдоровьядляучащихсяначальнойшколы 1,2 10.09–11.09 Зам.директорапоВР 

Учителяфизической

культурыКлассные

руководители 

Октябрь 

Посвящениевпервоклассники 1 октябрь Зам.директора по 

ВРКлассныеруковод

ители 

Ноябрь 

Благотворительнаяакция«Теплыйноя

брь»,посвященнаяМеждународномуд

нютолерантности(16.11) 

1,2 10.11–18.11 Добровольцы 
иволонтеры 

Декабрь 

АкциикоВсемирномуднюволонтеров 1,2 05.12 Зам.директорапоВР 

   Добровольцы 
иволонтеры 

Оформлениетематическойинформационнойинте
рактивнойстены 
«Наукаижизнь»–

лауреатыНобелевскойпремиипофизике,химии,мед

ицине 

1,2 10.12 Зам. дир. По ВР 

Январь 
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Оформление  тематической  информационной  

интерактивной  стены 

«Наука  и  жизнь» –ученые  в  годы  войны/в  

блокадном  Ленинграде 

1,2 27.01 Зам. дир. По ВР 

Февраль 

Оформление  тематической  информационной  
интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь» –День  российской  науки,  

Мастер-класс 

«Популярная  наука» 

1,2 08.02 Зам. дир. По ВР 

Март 

Благотворительная  акция  «Подари  ребенку  
книгу» 

1,2 18.03–24.03 Добровольцы 
иволонтеры 

Апрель 

Оформление  тематической  информационной  
интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь»–День  космонавтики 

1,2 12.04 Школьное 

научноеобщество 

Праздник  науки 1,2 12.04 Школьное 

научноеобщество 

Май 

Подведение  итогов  года 1,2 май Администрация школы 

Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕМЕДИА 

Втечениегода 

Пресс-центр  (корреспондент ,  

фотокорреспондент) 

1,2 Заседания 

одинразв

неделю 

Ответственныйза 

сайт,страницы 

всоцсетяхФотограф 

Сентябрь 

Школьный  конкурс  «Лучшее  классное  

СМИ» 

1,2 01.09–01.12 Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Октябрь 

К  Международному  дню  школьных   

библиотек. 

Видеосюжет  «Один  день  из  жизни  

школьного  библиотекаря» 

1,2 25.10 Зам.директора по 

ВРСоветстаршекласснико

в 

Ноябрь 

Выпуск  газеты  ко  Дню  матери 1,2 25.10 Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Декабрь 

Выпуск  общешкольной  газеты«Героями  

становятся»коДню  Героев  Отечества 

1,2 09.12 Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 
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Январь 

Собрание  творческих  работ  учеников  и  

родителей 

1,2 Январь,апре

ль 

Зам.директора по УВР 

Совет 

старшеклассников 

Март 

Выпуск  общешкольной  газеты  «У войны 
не женское лицо» 

1,2 Март Зам.директорапоВР 
Совет 

старшеклассников 

ЭКСКУРСИИ 

Втечениегода 

Походы  в  кинозалы,  на  выставки  в  

выходные  дни 

1,2 Втечениего

да 

Классные 

руководители 

Экскурсии  по  предметам 1,2 Втечениего

да 

Классные 

руководители 

Экскурсии  по  патриотической  тематике,  

профориентации  ,экспедиции 

1,2 Втечениего

да 
Зам.директора по 

ВРКлассные руководители 

Родительский 

комитет 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Втечениегода 

Профориентационные  часы  общения 1,2 Втечениего

да 

Зам.директора по 

ВРКлассные руководители 

Родительскийкомитет 

Профориентационные  игры,  квесты 1,2 Втечениего

да 

Зам.директора по 

ВРКлассные руководители 

Родительски 

йкомитет 

Участие  в  работе  всероссийских  

профориентационных  проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум»(https://navigatum.ru/

),«Билетвбудущее» 

1,2 Втечениего

да 

Зам.директора по 

ВРКлассные 

руководителиРодит

ельскийкомитет 

Индивидуальные  консультации  психолога  

для  обучающихся  и  их  родителей 

1,2 Втечениего

да 

Зам.директора по 

ВРКлассные 

руководителиПсихо

логРодительскийко

митет 

ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

В  течение  года 
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Цикл  дел «Калейдоскоп  школьных  
мероприятий» 

1,2 Сентябрь–
май 

Зам.директора по 

ВРСтаршая 

вожатаяУчительИЗ

О 
Классные 
руководители 

Региональный конкурс исследований 

младших школьников «Малая академия» 
 

1,2 ноябрьь–

май,экск

урсии 

Зам.директора по ВР 

учителя  

начальных классов 
Государственные  символы  России 1,2 Сентябрь–

май 
Зам.директорапоВР 
Классные 

руководители1-4классов 
Правила  дорожного  движения 1,2 Сентябрь–

май 
Зам.директорапоВР 
Классны 

еруководители1-4классов 
Поздравляем(достижения  
учеников,учителей,  дни  рождения) 

1,2 Сентябрь–
май 

Зам.директорапоВР 

Старшаявожатая 
Новостишколы 1,2 Сентябрь–

май 
Классные 
руководители1-4классов 

Информационный  стенд «Спортивная  
жизнь» 

1,2 Сентябрь–
май 

Зам.директора по 

ВРУчителяфизкультуры 
Дополнительное  образование 1,2 Сентябрь–

май 
Классные 
руководители1-4классов 

Курсы  внеурочной  деятельности 1,2 Сентябрь–

май 

Зам.директорапоВР 

Афиши  к  мероприятиям  школы/класса 1,2 Сентябрь–
май 

Зам.директорапоВР 
Классные рук. 

Сентябрь 

Праздникцветов 1,2 12.09 Зам.директорапоВР 
Классные рук. 

Октябрь 

Конкурс«Лучший  проект  оформления  
школьного  праздника» 

1,2 «Деньматери

» –до26.10 

Зам.директорапоВР 

Ноябрь 

Конкурс«Символышколы» 1,2 Ноябрь Зам.директорапоВР 
Старшаявожатая 

Конкурс«Лучший  проект  оформления  
школьного  праздника» 

1,2 Новыйго

д–

до01.12 

Зам.директорапоВР 

Старшаявожатая 

Декабрь 

Оформление  тематической  
информационной  интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь» 

2–4-е 10.12–

лауреатыН

обелевско

йпремии 

Зам.директорапоУВР 

Январь 

Оформление  тематической  
информационной  интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь» 

2 27.01 – 

«Ученые  в  

годы  

войны» 

Зам.директорапоУВР 
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Февраль 

Оформление  тематической  
информационной  интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь» 

2 08.02 – 

Деньроссий

скойнауки 

Зам.директорапоУВР 

Апрель 

Оформление  тематической  
информационной  интерактивной  стены 
«Наука  и  жизнь» 

2 12.04–День 
космонавтик

и 

Зам.директорапоВР 
Классныеруководители1-4классов 

Май 

Праздник  последний  звонок-2023 1,2 25мая Зам.директорапоВР 
Классные 

руководители1-4классов 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Единый  день  безопасности 1,2 10числока

ждогомеся

ца,втечени

емесяца 

Зам.директора по ВР, соц.педагог 

Классные 

руководители1-4классов 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования   

Условия реализации ООП НОО включают: 

 общесистемные условия; 

 материально-техническое и учебно-методическое обеспечение; 

 психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия. 

Общесистемные условия. В организации создана комфортная развивающая 

образовательная среда по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МОУ Красноборская СОШ  для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 



221 

 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных ООП НОО; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании 

и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 

спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 
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отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

организацией при реализации ООП НОО, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО, 

требования к которой установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

МОУ Красноборская СОШ предоставляет не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а 

также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме, необходимого для освоения ООП НОО, на каждого 

обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как 

в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечивается доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 
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3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) участников 

образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы организации. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как:   

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года.   

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации.   

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.   

Основные направления психолого - педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;    

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;    

• психолого - педагогическую 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.   

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения   

Этап 

психологопедагогического 

сопровождения  

Содержание психолого-педагогического 

сопровождения  

 

Адаптация обучающихся 

при переходе на новый   

уровень образования    

(1 классы)   

Цель: создание условий проведение психолого-

педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической   

адаптации обучающихся к образовательной деятельности 

(мотивация, самочувствие, тревожность);  Формы работы:    

• проведение консультационной и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) 

первоклассников, направленной на ознакомление с 
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основными задачами и  трудностями адаптационного 

периода;    

• проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании  

УУД и ООП НОО;    

• коррекционно-развивающая   работа   с  

 обуча- 

ющимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного  

периода;    

• аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ООП НОО, планирование работы на 

следующий учебный год.для успешной социально-

психологической адаптации обучающихся к новой 

социальной ситуации.     

Психолого-педагогическое 

сопровождение   

обучающихся 2-3 классов    

 

 Работа по сопровождению 2-3 классов определяется 

запросом   со стороны родителей (законных представителей) 

и администрации ОО, а также требованиями реализации 

решений итогового консилиума, проведенного в конце 

учебного года в 1 классах.   

Основным видом деятельности выступает профилактическая.    

Психолого-педагогическая 

экспертиза уровня 

сформированности УУД у   

обучающихся 4 классов    

 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня 

сформированности УУД.  Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей (законных 

представителей).    

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

по результатам освоения обучающимися ООП НОО.    

 

Диагностическая работа 

Задачи  

 

Планируемые результаты  

 

Виды,   формы дея- 

тельности, мероприятия  

Медицинская 

диагностика  

Сведения для определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ.    

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями  

(законными  

представителями),  

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся с ОВЗ.    

Определить  состояние 

физического и 

психического здоровья  

 обучающихся 

 с ОВЗ    
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Психолого-

педагогическая 

диагностика  

Формирование: банка данных 

обучающихся с ОВЗ,  

нуждающихся  в 

специализированной  помощи, 

групп обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной  работы, 

характеристики  

образовательной ситуации в 

ОО    

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами.    

 

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы.    

Мониторинг   динамики  

развития  

 

Получение сведений об 

уровне сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО.    

 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ОВЗ, анализ выполнения 

работ.    

 Анализ причин 

трудностей в освоении 

обучающимися с ОВЗ 

ООП НОО (достижение 

планируемых 

результатов  освоения 

ООП НОО)    

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с   

ОВЗ    

Получение сведений о 

результатах индивидуально-

ориентированных  

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у обучающихся 

с ОВЗ.    

Наблюдение, логопедиче- и  

ское психологическое 

обследование, анкетирование 

родителе (законных пред- й  

ставителей), беседы с 

педагогами.    

Коррекционно-развивающая работа 

Определение 

оптимальных 

коррекционных 

программ, методов и 

приемов коррекционной 

работы с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с ОВЗ.    

Формирование в ОО банка 

адаптированных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные 

адаптированные рабочие 

программы, включающие в  

себя  индивидуально-

ориентированные 

коррекционные мероприятия 

для работы с обучающимися с 

ОВЗ; единство в  

Составление индивидуальных 

и адаптированных программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом,включающих 

индивидуальные 

коррекционно-развивающие   
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Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих  программ, 

адаптированных рабочих 

программ для 

обучающихся с ОВЗ, 

формирование групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы.    

понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений.    

мероприятия для обучающихся 

с ОВЗ, соответствующих 

актуальному уровню развития 

обучающихся с ОВЗ.    

Проведение ИГКЗ с 

обучающимися с ОВЗ.    

Коррекция недостатков общего 

недоразвития у обучающихся 

ОВЗ.   

 Реализация 

коррекционноразвивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ    

Консультативная работа 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений по основным 

направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ.   

Рекомендации, приемы, 

упражнения, психологические 

тренинги и др. материалы.   

Разработка плана 

консультативной работы с 

обучающимися, родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

ОО; единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками образовательных 

отношений    

 

Индивидуальные и групповые 

тематические консультации.    

Консультации по запросу 

участников образовательных 

отношений    

Консультирование 

педагогов по выбору 

оптимальных 

индивидуально-

ориентированных 

методов обучения и 

воспитания, коррекции и 

компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ.    

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекции и 

компенсации недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ    

Информационно-просветительская работа 
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Проведение  серии 

лекториев, семинаров для 

участников 

образовательных 

отношений  по вопросам 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ    

Организация работы лектория, 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования; организация 

методических мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования.    

Информационные мероприятия.    

 

Проведение открытых 

педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с 

нормативным развитием.    

Демонстрация обучающимися с 

ОВЗ личных успехов в освоении 

ООП НОО; понимание 

участниками образовательных 

отношений особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их 

ограничений и потенциальных 

возможностей    

 Открытые педагогические  

формы в урочной и внеуроч- 

ной деятельности.    

 

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением норм 

и требований СанПин в ОО    

Соответствие условий реализации 

ООП НОО нормам и требованиям 

СанПин    

Смотры учебных 

кабинетов в 

ОО.    

Проведение  медицинских 

осмотров обучающихся    

Профилактика заболеваемости среди 

обучающихся с ОВЗ    

Плановые  

 медицинские 

осмотры.    

Организация  санитарно-

гигиенического просвещения 

участников образовательных 

отношений    

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПин и соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности    

Информационные 

мероприятия.    

 

Проведение  мероприятий, 

направленных на формирование 

у обучающихся навыков 

здорового и безопасного  образа 

жизни    

Системы общешкольных и 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни    

Общешкольные 

мероприятия и КТД.  

Классные 

мероприятия.    

КТД  в  классных 

коллективах.    

 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья 

учащихся    

Личностные УУД: 

- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой); 

- задание на учѐт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 
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- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз -Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.АВенгер); -  

опросник«Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- Определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование  классных  руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению  (Карта Стотта)   

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. Обеспеченность кадровыми условиями включает в 

себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования.  
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах.  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Квалификация педагогических работников МОУ Красноборская СОШ отражает: 

Наименование Имеется Обоснование 

необходимых 

изменений 

Компетентность в соответствующих 

предметных областях знания и методах 

обучения 

+  

Сформированность гуманистической позиции, +  
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позитивной направленности на педагогическую 

деятельность 

Общую культуру, определяющую характер и 

стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и 

позицию педагога 

+  

Самоорганизованность, эмоциональную 

устойчивость 

+  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: 

Умения Имеется Обоснование необходимых 

изменений 

Обеспечивать условия для успешной 

деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся 

+/- Формирование умений по 

созданию благоприятного 

психологического климата в 

классе, школе; формирование 

умений регулирования 

конфликтных ситуаций у 100% 

педагогов. 2022-2024 
Осуществлять самостоятельный поиск и 

анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых 

технологий 

+/- Формирование навыка владения 

современными 

информационными 

технологиями и использование 

их в образовательной 

деятельности 100 % педагогов. 

2022-2024 
Разрабатывать программы учебных 

предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать 

учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы 

+/- Разработка учебных программ, 

курсов 

2023-2024 

Выявлять и отражать в основной 

образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями 

+ Внесение изменений и 

дополнений в программу работы 

с одаренными детьми 

2023-2024 
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здоровья и детей-инвалидов) 
Реализовывать педагогическое 

оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, 

включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать 

учебно-практические и 

учебнопознавательные задачи; 

использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся 

+/- Апробация материалов по 

оцениванию деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Апробация работ: стартовой и 

промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга. 

2023-2024 

Использовать возможности ИКТ, 

работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

+/- Эффективное использование 

ИКТ в деятельности 100% 

педагогов, внедрение в 

деятельность электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

2023-2024 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией. 

Информация 

 об уровне квалификационной категории, повышении квалификации педагогических 

и иных работников, реализующих программу начального общего образования 

Категория 

работник

ов  

Количеств

о 

(человек) 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональн

ой 

переподготовке) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Повышение 

квалификац

ии (%) 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(%) 

квалификационн

ая категория (%) 

Высша

я  

Перва

я 

Педагоги 6 100 - 33 33 100 

 

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 НОО. 

Методическая тема школы:  «Совершенствование образовательного пространства 

школы при комплексном использовании современных подходов к организации 
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образовательного процесса и повышении качества обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС». 

Методическая тема начальной школы: «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях  обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ». 

Цели и задачи на 2023 – 2024 учебный год  

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях обновленных  

ФГОС путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий.   

Задачи:  

1. Совершенствовать качество современного урока. Повышать его 

эффективность, применять современные методы обучения и внедрять 

новые технологии, способствующие активной деятельности учащихся и 

сохранению их здоровья. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня, посредством: выступлений на 

педсоветах, работе по теме самообразования, творческих отчетов, 

открытых уроков, обучения на курсах  повышения квалификации. 

3. Повысить   компетентность   педагогов   по   вопросам  

внедрения   Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

4. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

5. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

6. Совершенствовать  систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.    

Направления методической работы. 

1. Заседания МО; 

2. Методические дни; 

3. Аттестация учителей; 

4. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

5. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 
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6. Проведение мониторинговых мероприятий; 

7. Внеурочная деятельность по предмету; 

8. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях; 

9. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

10. Организация работы с одаренными детьми; 

11. Организация инклюзивного обучения; 

12. Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы. 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия;   

2. Творческие группы;   

3. Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта;   

4. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками;   

5. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

Критерии эффективности МР. 

1. Качество обученности обучающихся; 

2. Количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов разных уровней. 

3. Общий уровень организации ВР; 

4. Участие в методической работе школы, района. 

Ожидаемые результаты работы. 

1. Рост качества знаний обучающихся.   

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС. 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Методическая работа педагогического коллектива реализуется через школьное 

методическое объединение учителей начальных классов, являющееся структурным 

подразделением методической службы ОО и действующим на основании 

локального акта ОО – Положения о школьном методическом объединении. 

Деятельность ШМО соответствует приоритетным направлениям реализации ООП 

НОО и направлена на создание условий для повышения качества образования и 
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уровня воспитания обучающихся, совершенствование организации образовательной 

деятельности в МОУ Красноборская СОШ. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже определенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.    

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования казѐнного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основании бюджетной сметы.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Ульяновской 

области.  

МОУ Красноборская СОШ – малокомплектная школа. Для 

малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельском 

населенном пункте и реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе 

затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от 

количества обучающихся.   Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы среднего общего образования - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и 

т.п.; 

• прочие расходы (включая расходы на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления среднего общего образования в расходы местных бюджетов также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. Реализация подхода нормативного финансирования в 

расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация);  

• общеобразовательная организация. Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных организаций плановых назначений, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

           МОУ Красноборская  СОШ самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств субсидий на выполнение муниципального задания. 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников общеобразовательной организации не 

могут бытьниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ульяновской области.   

        В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организации состоит 

из базовой и стимулирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда - 30 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно в пределах выделенного фонда оплаты труда;  
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

• фонд оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется МУ 

Отдел образования; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включены:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой.   

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МОУ Красноборская 

СОШ понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.   

Основными компонентами ИОС являются:  
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• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определѐнных учредителем образовательной организации;   

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные  

средства);    

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания).   

В МОУ Красноборская СОШ применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.    

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.    

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.    

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:    

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО;   

• формирование функциональной грамотности;   

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;   

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);    

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);   

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 

поддержке педагогических работников;   

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;   

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования;   

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;   

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением;   
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• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети и Интернета; формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося.   

При работе в ИОС должны соблюдаются правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.    

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды осуществляется по следующим параметрам:   

 

№ 

п/ п 

 

 

Компоненты ИОС   

 

 

Наличие  

компонентов   

ИОС  

 

 

Сроки создания  

условий   

в соответствии   

с требованиями   

ФГОС НОО  

I   Учебники по всем учебным предметам на языках 

обучения, определѐнных учредителем 

образовательной организации 

 

На всех 

учащихся по 

всем предме- 

там   

ежегодно   

II   Учебно-наглядные пособия   На каждого учи- 

теля   

 

ежегодно   

III   Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС   

 

В каждом каби- 

нете   

 

ежегодно   

IV   Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС   

 

В каждом каби- 

нете   

 

ежегодно 

V   Служба технической поддержки   Кабинет 

информатики  

 

ежегодно 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

—параметры комплектности оснащения образовательной организации;  

 —параметры качества обеспечения образовательной деятельности.   
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3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Материально-техническая база МОУ Красноборская СОШ обеспечивает:   

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;    

• безопасность и комфортность организации учебного процесса;   

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов;   

В МОУ Красноборская СОШ разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.   

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе:   

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;   

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.   

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ);   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982);   

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с 
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учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации;   

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской   

Федерации, 2011, № 1, ст.48; 2021, № 15, ст. 2432);   

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58).  

В зональную структуру МОУ Красноборская СОШ включены:   

• входная зона;   

• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;   

• учебные кабинеты; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом;   

• спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);   

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания;   

• административные помещения;   

• гардеробы, санузлы;   

• участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон.   

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:   

• начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;   

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;   

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин.   

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:   

• доска классная;   

• стол учителя;   

• стул учителя;   

• стол ученический (регулируемый по высоте);   

• стул ученический (регулируемый по высоте);   

• шкаф для хранения учебных пособий;   

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к  

особенностям  обучения,  имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). В основной комплект 

технических средств входят:    

• компьютер/ноутбук учителя с периферией;   

• многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;   
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• сетевой фильтр;   

• документ-камера.   

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:   

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения;  

• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;   

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования.   

Организация зональной структуры отвечает  педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса.   

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой.   

Оценка материально-технических условий   

 

Компоненты 

оснащения  Необходимое оборудование и оснащение  

Необходимо/ 

имеется  в 

наличии  
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Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы   

• Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты.  

• Учебное оборудование    

• Мебель и приспособления   

• Технические средства   

• Учебно-методические материалы  •  Учебно-

методический комплект  

• Учебно-наглядные пособия:   

Средства натурного фонда: коллекции промышленных 

материалов, инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры (мячи, скакалки, 

маты, скамейки, кегли, теннисный набор).   

Печатные средства: демонстрационные (таблицы, ленты 

символы, карты, портреты) и раздаточные (рабочие тетради, 

кассы-символы, карточки с иллюстративным и текстовым 

материалами).   

Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы).   

Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажѐры.   

• Игры и игрушки.   

• Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.    

• Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности   

имеется  в 

наличии   

 

Компоненты 

оснащения  

методическог 

о кабинета 

начальной 

школы   

• Нормативные документы федерального, регионального  

и муниципального уровней, локальные акты    

• Мебель и приспособления   

• Технические средства   

• Учебно-методические материалы   

• Документация образовательного учреждения   

• Материально-техническое оснащение   

имеется  в 

наличии   

Компоненты 

оснащения   

физкультурн 

ого зала   

• Спортивный  зал - хранилище инвентаря   

• Учебно-наглядные материалы    

• Учебно-методические пособия для проведения занятий  

в секциях, беговые дорожки, спортивное оборудование, мячи, 

лыжи, маты, музыкальный центр.   

• Документация образовательного учреждения   

имеется  в 

наличии   
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Спортивная 

площадка    Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты.Учебное оборудование    

имеется  в 

наличии   

Библиотека   • Нормативные документы федерального, регионального  

и муниципального уровней, локальные акты    

• Мебель и приспособления   

• Технические средства   

• Учебно-методические материалы   

• Документация образовательного учреждения   

• Материально-техническое оснащение   

• Читальный зал   

• Книгохранилище  

имеется  в 

наличии   

Медицинский 

кабинет   
• Мебель и приспособления   

 

имеется  в 

наличии   

Школьная 

столовая   

• Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты.   

• Мебель, посуда и приспособления   

• Обеденный зал   

• Горячий  цех   

• Кладовая овощей, сухих продуктов   

• Моечная    

 

имеется  в 

наличии   

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.    

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом:   

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;    

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;   

• необходимости и достаточности;   

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач.   

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 
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образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам:   

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся;   

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся.   

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы НОО 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1. Наличие решения органа 

государственно- 

общественного управления 

(совета школы, управляющего 

совета,  

попечительского совета) о введении  

в образовательной организации  

ФГОС НОО  

Май 2023  

2. Разработка   программы   

начального   общего 

образования  

Август 2023  

3. Утверждение ООП НОО  Август 2023  

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

Май- август 2023  

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом  

Май 2023  

6. Разработка и утверждение  

 плана-графика введения 

ФГОС НОО  

Апрель 2023  
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7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  

Май 2023  

 

8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам  

инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к 

Май- август 2023  

 необходимой и достаточной 

оснащённости учебной 

деятельности  

 

9. Разработка:  

- образовательных программ  

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

- календарного учебного 

графика; -положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; - 

положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы;  

До 1 сентября  

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов  

август  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление    

заработной    платы    работников 

образовательной    организации,    в   

том    числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Май-август  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими работниками  

август  
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III.  

Организацио 

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1.Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО  

постоянно  

2.Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

образовательных организаций и 

организаций деятельности  

постоянно  

 3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

сентябрь  

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы НОО  

 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

август  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной  

организации в связи с введением  

ФГОС НОО  

август  

3. Разработка (корректировка) 

плана научно -  методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения  

ФГОС НОО  

сентябрь  

пост 

постоянноV. 

Информа- 

ционное 

1.  Размещение  на  сайте   

образовательной организации   

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО  

сентябрь  
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обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

2. Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) как участников 

образовательного процесса о 

введении,  реализации ФГОС 

НОО и результатах его 

реализации   

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

1. Характеристика 

материальнотехнического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

 

2.  Обеспечение  соответствия 

материально- технической базы  

требованиям ФГОС НОО  

в течение года  

3.  Обеспечение  соответствия 

условий  реализации  ООП 

противопожарным  нормам, 

санитарно  - эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда 

работников   

постоянно  

 4. Обеспечение соответствия 

информационно - образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно- 

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета  

постоянно  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» рассчитан на 140 часов. 

Занятия проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только 

на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского. 

В программе есть несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и 

гигиена школьника» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы организации, 

поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и 

целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 
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этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд 

людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 

полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны 

в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 

участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: 

музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, 

которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная 

трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 
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Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в 

Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще 

и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к 

государственной символике России — обязанность гражданина. Правила поведения 

человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я 

могу проявить добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от 

иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в 

Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 
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Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на 

свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-

врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. 

Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора 

Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые во рота, Судакская крепость, 

Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем 

ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 
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Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой 

Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, 

Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Кто такие нацисты? 

Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как 

боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина 

гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной 

дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли 

им поделиться? 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
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ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

В сфере 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 сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Курс внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Название 

программы, 

направление   

Класс   Объем   Особенности 

программы    в год  в  

неделю  

Спортивный 

калейдоскоп 

1 - 4  68  

  

2 

  

Физическая культура. Основные формы 

организации занятий: спортивные 

занятия на базе спортивных 

сооружений школы – теория и 

практика.   

 

Здоровье детей является приорететным направлением деятельности всего 

общества. Однако в последнее время наблюдается снижение человеческих ресурсов, 

ухудшается качество питания, увеличивается число хронических заболеваний. 

Исследования учѐных показали, что только 30 % детей, приходящих в первый класс, 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Ухудшение  здоровья детей 

прослеживается от начала обучения в школе к его концу. Частично причины 

ухудшения здоровья  лежат в семье и социуме, а определѐнная часть зависит от 

обучения в школе. Основная задача, стоящая перед педагогами — организовать 

учебновоспитательный процесс, так чтобы обучение в школе не наносило ущерба 

здоровью школьников.   

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный калейдоскоп»  нацелена на формирование у обучающихся 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по гигиенической культуре, 

на формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  на 

использование их в целях досуга, отдыха.   

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.   

Цель программы: формирование у детей представления о ценности здоровья 

и необходимости бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные 

навыки, способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать 

осознанный выбор здорового стиля жизни;  Задачи программы:   

• формирование здорового жизненного стиля и реализация 

индивидуальных способностей каждого ученика;   
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• обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской 

помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах;   

• привитие детям элементарных гигиенических навыков(мытьѐ рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т. д.);   

Воспитательные:   

• желание быть здоровым душой и телом;   

• выработать привычку использовать полученные знания в 

повседневной жизни;  Развивающие:   

• расширение кругозора школьников в области физической культуры 

и спорта;   

• формирование позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.   

                             1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса   

  Программа направлена на достижение следующих результатов: 

Личностными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих 

умений: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- конструктивно разрешать конфликты; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- 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 результата; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных 

видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

Первостепенным результатом реализации программы «Спортивный 

калейдоскоп» является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений, высокий уровень развития навыков, нравственное, 

эстетическое, интеллектуальное развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
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- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

активности; 

                                            2. Содержание учебного предмета, учебного курса 

  Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный калейдоскоп» для 1-4 классов составлена с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальной школы, состоит из трёх 

разделов, рассчитана на проведение 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (28 час.) 

Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая 

возможность для организации межличностных отношений в классе, 

возможность свободного самоопределения и самореализации, ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребенка. Любая игра 

строиться на принципе единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (25 час.) 

Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают 

умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, 

благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения. 

Раздел 3. Русские народные игры (17 час.) 

Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться 

технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев 

двигательными элементами, дети смогут самостоятельно организовать и 

проводить игры. 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организаци

и 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (28 час.) 
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Игры на 

ориентирование в 

пространстве (14ч.): 

«Ворота», «Встречный 

бой», «Вытолкни за 

круг», «Кто дальше», 

«Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот», 

«Болото». 

Коллективн

ая игра 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

Осуществлять взаимный контроль, 

оценивать взаимное поведение при 

перемещении, оказывать 

взаимопомощь; Выбирать 

эффективные способы решения 

поставленных задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат своей 

деятельности, поиск новых форм для 

решения поставленных задач, уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей, задавать вопросы, 

уметь слушать собеседника. 

Игры с предметами 

(14ч.) 

Игры со скакалками: 

«Найди жгут», 

«Скакалочка», «Салки-

выручалки», 

«Альпинисты». 

Игры с метанием, 

передачей и ловлей мяча: 

«Охотники и утки», 

«Сильный бросок», 

«Мячик кверху», 

«Свечки» 

Беседа, 

коллективн

ая игра 

Мотивация учебной деятельности, 

развитие эстетической потребности, 

уважительного отношения к иному 

мнению, ориентироваться в 

разнообразии способов задач, 

самостоятельно решать проблему; 

Уметь формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действие в 

соответствии с поставлено задачей, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя, творчески подходить к 

решению поставленных задач. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (25 ч.) 
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Подвижные игры (12ч.) 

«Прыжки по кочкам», « 

Кто быстрее встанет в 

круг», 

«Прыгающие 

воробушки», 

« Конники-спортсмены», 

«Удочка», « Салки с 

прыжками», «К своим 

флажкам» 

Загадки, 

беседа, 

коллективн

ая игра 

Научатся выполнять правила игры, 

соблюдать правила безопасности, 

перемещаться в ограниченном 

пространстве, совершенствовать 

быстроту реакции, скоростные 

способности, выносливость. 

Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры. 

Умение планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания.Устанавливать цели. 

Концентрация воли для преодоления 

физических нагрузок, стабилизация 

эмоционального состояния. 

Эстафеты с бегом и 

прыжками, с 

преодолением 

препятствий (6ч.) «Найд

и жгут», «Бег 

сороконожек», «12 

палочек», «Два мороза» 

Познавател

ьная 

беседа, 

коллективн

ая, 

групповая 

игра 

Контролировать и оценивать процесс и 

результат своей деятельности, уметь 

договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, выделять и 

формулировать то, что 

усвоено. Развивать уважительное 

отношение к иному мнению, стремиться 

к сотрудничеству, уметь составить план 

самостоятельных действий. 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами(7 ч.) 

«Метко в цель», «Мяч 

соседу», «Подвижная 

цель», «Передал -садись» 

Командные 

соревнован

ия 

Выбирать действие в соответствии с 

поставлено задачей, ориентироваться в 

разнообразии способов обучения, 

применять различные способы 

самоконтроля. Проявление активности 

для решения познавательных задач, 

умение использовать общие приемы, 

умение анализировать информацию, 

использовать сравнение и 

обобщение.Умение использовать 

общие приемы, анализировать 
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информацию, использовать сравнение 

и обобщение, контролировать 

эмоциональное состояние. 

Раздел 3. Народные игры (17 ч.) 

Хороводные игры (2ч.) 

«Плетень», «Ручеёк» 

Сюжетные игры (8ч.) 

«Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные 

жмурки»,«Пятнашки», 

«Фанты» 

Беседа, 

викторина, 

коллективн

ая игра, 

групповая 

игра 

Получат представления об особенностях 

русских народных игр. Научатся 

выполнять правила игры, соблюдать 

правила безопасности, развивать 

двигательные и скоростные 

способности. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение 

 необходимых корректировок. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Русские народные 

игры(7ч.) 

«Горелки», « Лапта», 

«Штандр» 

Беседа, 

спортивны

й праздник 

Осознание своей этнической 

принадлежности, мотивация учебной 

деятельности, исходя из чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, умение 

пользоваться информацией о своей 

культуре. 

 

                                                       3.Тематическое планирование  

Тема, входящая в 

данный раздел 

программы 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Электр

онно – 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1.Общеразвивающие 

игры (28 час.) 

http://www.pravila

igr.ru  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravilaigr.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHWvMxkewic7lnoxwmZt9t3AAxsog&sa=D&ust=1520873726891000&usg=AFQjCNFjQlgHJDYZ9LNyiRsLQ53mJg4vbw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravilaigr.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHWvMxkewic7lnoxwmZt9t3AAxsog&sa=D&ust=1520873726891000&usg=AFQjCNFjQlgHJDYZ9LNyiRsLQ53mJg4vbw
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Игры на 

ориентирование в 

пространстве 

14  http://www.it-

n.ru/ 

групповая, 

подгрупповая 

Игры с предметами 14  http://dop-

obrazovanie.com 

групповая, 

подгрупповая 

Раздел 2. Подвижные игры и 

эстафеты (25 ч.) 

http://school-

 collection.edu.ru 

http://azbuka-

igr.ru 

 

групповая, 

подгрупповая 

Подвижные игры 12 http://www.fizkult-ura.ru/  

 

групповая, 

подгрупповая 

Эстафеты с бегом и 

прыжками, с 

преодолением 

препятствий 

6 http://www.it-

n.ru/communities

.aspx?cat_no=229

24&tmpl=com  

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, 

подгрупповая 

Эстафеты с мячами 7 . http://vash-

konspekt.ucoz.ru/ 

групповая, подгрупповая 

Раздел 3. Народные игры (17 ч.) http://school-

 collection.edu.ru 

http://igra-

naroda.ru 

 

Хороводные игры. 

Сюжетные игры 

10 http://school-

 collection.edu.ru 

групповая, 

подгрупповая 

Русские народные 

игры 

7 http://school-

 collection.edu.ru 

 http://bestpractice.

roskvantorium.ru/ 

групповая, 

подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fazbuka-igr.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEs1znCWnWJ_ToBbYxtCESEmCbbnQ&sa=D&ust=1520873726892000&usg=AFQjCNFpWIL9dSKJhRmLdEp2nixtoNPntg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fazbuka-igr.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEs1znCWnWJ_ToBbYxtCESEmCbbnQ&sa=D&ust=1520873726892000&usg=AFQjCNFpWIL9dSKJhRmLdEp2nixtoNPntg
http://www.fizkult-ura.ru/
http://vipress.su/index.php/dopolnitelno-obrazovanie-i-vospitanie
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://vash-konspekt.ucoz.ru/
http://vash-konspekt.ucoz.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Figra-naroda.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHR0jMuZQ8ZFyyyuVvLKDuKHwfNSA&sa=D&ust=1520873726891000&usg=AFQjCNHqegUcwWWEoKsadVNeiZ_zSuhusA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Figra-naroda.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHR0jMuZQ8ZFyyyuVvLKDuKHwfNSA&sa=D&ust=1520873726891000&usg=AFQjCNHqegUcwWWEoKsadVNeiZ_zSuhusA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

  Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы курса.  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 
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- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 

курса 

Количест

во часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 
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Раздел 1. 

Шахматная 

доска. 

3 Регулятивные:Организовывать своё рабочее  место под 

руководством учителя.санитарно-гигиенические нормы 

и правила; Учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные. Знать шахматные термины: белое и 

чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Сравнивать, находить общее и различие. 

Ориентироваться в учебнике. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске; Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные. Правильно помещать шахматную 

доску между партнёрами; сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий.  

Личностные. Адекватно принимать оценку учителя. 

Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

Раздел 

2.Шахматные 

фигуры.  

19 Регулятивные: 

Организовывать своё рабочее  место под руководством 

учителя. Учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные. Знать шахматные термины: белое и 

чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные 

шахматные фигуры; Различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Сравнивать, находить общее и различие. 

Ориентироваться в учебнике и в рабочей тетради. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске.Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. 

Ориентироваться в учебнике и в рабочей тетради. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске; Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

Коммуникативные. Правильно помещать шахматную 

доску между партнёрами; сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий.  

Личностные.Адекватно принимать оценку учителя. 

Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

Раздел 3. Шах. 2 Регулятивные: Учиться работать по предложенному 

плану. 

Познавательные. Знать шахматные термины: взятие на 

проходе, шах, мат, пат, ничья. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске; Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, правила хода и взятия каждой фигуры. Играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 



268 

 

другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; Объявлять шах. 

Коммуникативные. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре. 

Личностные. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

Раздел 4. Мат. 5 Регулятивные: Учиться работать по предложенному 

плану. 

Познавательные. Знать шахматные термины. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске; Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь. Решать 

элементарные задачи на мат в один ход пешка, правила 

хода и взятия каждой фигуры. Ставить мат; шах, пат, 

ничью. Рокировать: длинная и короткая рокировка. 

Уметь играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. 

Коммуникативные. Правильно помещать шахматную 

доску между партнёрами; сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий.  

Личностные. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

Раздел 

5.Шахматная 

партия.  

4 Регулятивные: Самостоятельно организовывать своё 

рабочее  место. Учиться работать по предложенному 

плану. 

Познавательные. Знать шахматные термины. 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Уметь  

ориентироваться на шахматной доске; Знать правила 

хода и взятия каждой фигуры. 

Коммуникативные. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий.  

Личностные. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
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часов УЧАЩЕГОСЯ РЕСУРСЫ 

Т
ео

р
ет

и
ч
. 

 

П
р
ак

ти
ч
.  

Раздел 1. Шахматная доска (4ч.)  

1 Знакомство с 

шахматной доской.  

1  Лекция.  

www.chess-samara.ru  

2. Инсценировка сказки.  

Белые и черные поля. 

 1 Просмотр презентации.  www.chesswood.ru  

3 Расположение доски 

между партнерами. 

Горизонтали и  

вертикали Диагональ. 

Большие и короткие 

диагонали 

1 

 
 Беседа.  www.chesswood.ru  

   

4 Шахматные фигуры. 

Белые и черные 

фигуры. 

1  Лекция.  

www.chess-samara.ru  

5 Начальное 

положение. 
1  обсуждение, рассказ  www.chesswood.ru  

6 Ладья. Место ладьи в 

начальном 

положении 

 1 обсуждение, рассказ  www.chesswood.ru  

7 Ход ладьи.  1 обсуждение, рассказ  

www.xchess.ru  

8 Слон. Место слона в 

начальном 

положении 

 1 Консультационная 

партия. 

 www.chesswood.ru  

9 Ход слона  1 Консультационная 

партия. 

 www.chesswood.ru  

10 Ладья против слона  1 Консультационная 

партия. 

 

www.chess-samara.ru  

11. Ферзь. Место ферзя в 

начальном 

положении 

1  Консультационная 

партия. 

 www.chesswood.ru  

12. Ход ферзя  1 Практикум  www.chesswood.ru  

13. Ферзь против ладьи и 

слона. 
 1 Практикум  

www.xchess.ru  

14. Конь. Место коня в 

начальном 

положении 

1  Практикум  www.chesswood.ru  

15. Ход коня  1 Практикум  

www.chess-samara.ru  

16 Конь против ферзя, 

ладьи, слона 

 1 Дидактические задания 

Дидактические игры  

 www.chesswood.ru  

https://chess-samara.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
https://chess-samara.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
https://xchess.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
https://chess-samara.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
https://xchess.ru/
http://chesswood.ru/
https://chess-samara.ru/
http://chesswood.ru/
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17 Пешка. Место пешки 

в начальном 

положении 

 1 Дидактические задания   www.chesswood.ru  

18 Ход пешки  1 Дидактические игры   

www.xchess.ru  

19 Пешка против ферзя, 

слона, ладьи, коня 

 1 Дидактические задания 

Дидактические игры  

 www.chesswood.ru  

20 Король. Место 

короля в начальном 

положении 

 1 . Дидактические 

задания  

 www.chesswood.ru  

21 Ход короля  1 Дидактичес

кие задания 

Дидактичес

кая игра  

 

www.chess-samara.ru  

22 Король против 

других фигур 

 1 Дидактические задания 

Дидактические игры  

 

www.chess-samara.ru  

 Раздел 3. Шах (2 ч.)  

23 Шах.Шах ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

 

 

1 Консультационная 

партия. 

 

www.xchess.ru  

24 Открытый шах. 

Двойной шах. 

 

 

1 Консультационная 

партия. 

 

www.chess-samara.ru  

 Раздел 4. Мат (5ч.)  

25 Мат. Цель игры. Мат 

ферзем, ладьей, 

слоном, конем, 

пешкой. 

 

 
1 Дидактическое задание   

www.chess-samara.ru  

26 Мат в один ход. Мат 

в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой 

(простые примеры) 

 1 Консультационная 

партия. 

 

www.xchess.ru  

 

27 Мат в один ход: 

сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур. 

 

 
1 Консультационная 

партия. 

 

www.chess-samara.ru  

http://chesswood.ru/
https://xchess.ru/
http://chesswood.ru/
http://chesswood.ru/
https://chess-samara.ru/
https://chess-samara.ru/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://chess-samara.ru/
https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
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28 Ничья, пат. Отличие 

пата от мата. 

Варианты ничьей 

 

 
1 Консультационная 

партия. 

 

www.xchess.ru  

29 Рокировка. Длинная 

и короткая рокировка 

 

 

1 Дидактические игры   

www.chess-samara.ru  

 Раздел 5.Шахматная партия (4ч.)  

30 Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

 

 
1 Дидактические игры   

www.xchess.ru  

31 Общие рекомендации 

о принципах 

разыгрывания 

дебюта. 

1  Лекция  www.chesswood.ru  

32 Демонстрация 

коротких партий. 

 1 Турнир.  

 www.chessok.net  

33 Повторение 

программного 

материала. 

Дидактические игры. 

 2 Турнир.  

 Всего часов: 34 7 27   

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 шахматные часы                                                                                              

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации                                                                                          

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          

 Технические средства:  компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

https://xchess.ru/
https://chess-samara.ru/
https://xchess.ru/
http://chesswood.ru/
https://chessok.net/
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Курс внеурочной деятельности «Орлята России» 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» 

определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 

зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на 

российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» 

младший школьник: 

- понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, 

Российского государства; осознаёт принадлежность к своему народу и общности 

граждан России; понимает значение государственных символов; уважает духовно- 

нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, 

ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в 

жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду); 

- применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате 

участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным 

профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); 

- демонстрирует социально-значимую активность в социуме 

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего региона, 

местам почитания героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими 

доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, 

людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает познавательные 

интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к 

научным знаниям, науке). 

2.Содержание курса внеурочной деятельности для 1 класса 

№ Тема Содержание темы Виды 

деятельности 

Формы организации 

занятий 
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Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт-копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени учебный 

процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для первоклассника 

более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать    интерес    к    процессу    

получения    новых    знаний,    с    другой    стороны, 
познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

1 «Кто 
такой 

Введение в тему, Познавательная, Просмотр 

 эрудит?» мотивация, игровая. мультфильма; 
  целеполагание. Взаимодействие решение ребусов, 
  Знакомство с понятием – групповое, кроссвордов, 
  «Эрудит»: лексическая фронтальное, загадок; 
  работа – значения нового индивидуальное. танцевальный 
  слова.  флешмоб. 
  Учитель организует   

  обсуждение вопроса: как   

  называют тех,   кто   много   

  знает, тех, кто обладает   

  большими знаниями?   

  Для достижения цели   

  занятия использует игровое   

  взаимодействие с   

  мультгероями   

2 «Эру

дит 

– 

это

…» 

Совместно с детьми 

обсуждают и фиксируют 

качества, необходимые для 

того, чтобы стать и быть 

эрудитом. 
 

Через групповую работу учатся 

рассуждать и слушать другого, 

работать вместе, ценить знания. 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

Диалог с детьми; работа 

в парах; высказывание 

детьми своей точки 

зрения; 

логические и 
интеллектуальные игры-
минутки 

  
*Работа с конвертом- 

копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит» 

  

3 «Всезнайк
а» 

Учимся узнавать главные Познавательная, Повторение 

  качества эрудита, игровая, материала 
  осознавать ценность проблемно-  

  умственного труда в ценностное  

  жизни человека общение.  

   Взаимодействие  
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  Определяем значимость 

совместной работы. 

 

*Работа с конвертом- 

копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

 

4 «Встре

ча с 

интерес

ным 

эрудито

м – 

книгой

» 

Выход в библиотеку 

(районная, школьная), 

совместно с 

библиотекарем знакомство 

с детскими 

энциклопедиями и 

другими интересными 

книгами, запись 

обучающихся в 

библиотеку 

Познавательная, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

Посещение 

библиотеки Работа с 

книгой 

5 «Подв

едём 

итог

и» 

Смотрят фото или видео 

как проходил трек, 

открывают конверт-

копилку анализируют 

результат, совместно 

составляют опорную 

схему: чему 
научились, что узнали. 

Познавательная, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, 

фронтальное, 

индивидуально 

Работа в парах; 

просмотр 

фото/видео; 

составление и 

использование 

опорных схем. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий 
Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота 

Символ трека – Круг Добра 

 
Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый   год.   
Важно,   как   можно   раньше   познакомить   обучающихся   с   понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в 

котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и 

участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтёра. 

1 «От 

сл

ов

а 

к 

де

лу

» 

Введение в тему. 

Мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с понятиями 

«Добро. Доброволец и 

волонтёр. 

Добровольчество»: 

лексическая работа – 

значения новых слов. 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Прослушивани

е песни или 

просмотр 

мультфильма; 

анализ 

рассказа; 

танцевальный 

флешмоб. 

  
На занятии прослушивают песню 

или просмотр отрывка

 мультфильма 

«Если 
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  добрый ты», чтение рассказа

 «Просто 

старушка» для того, 

чтобы помочь детям 

охарактеризовать те или иные 

поступки, действия, сделать 

выводы. 

 

Можно использовать 

психологический приём: 

«Ребята, прижмите свои ладошки к 

сердцу, закройте глаза,

 улыбнитесь, 

подумайте о чём-то добром. Кто 

готов, откройте глаза. 

Прикоснитесь ладошками к своему 

соседу, пожелайте друг другу 

всего самого хорошего». 

 

Символ волонтёрства 

– приподнятая рука с 

раскрытой ладонью и 

сердцем. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» - 
Кругом Добра 

  

2 «Спеш

ить 

на 

пом

ощь 

безвозме

здно» 

Важно с детьми прийти к 

пониманию того, что в их силах 

делать добрые дела. 

Вместе их придумать, обсудить, 

решить, что можно сделать уже в 

ближайшее время. 
Знакомству детей с понятиями 
«добра» и 

«добровольчества» способствует 

решение ими кейсов, или

 проблемных ситуаций. 

 

Работая в микрогруппах, дети 

погружаются в проблемы, 

касающиеся темы 

добровольчества, анализируют, 

примеряют на себя разные роли и 

ситуации. 

Деятельность в микрогруппах        
по        3 

человека позволяет увидеть и 

услышать разные мнения и точки 

зрения. 

 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Участвуют в 

игре; 

решение 

кейсов; 

создание 

«Классного 

круга 

добра»; 

танцевальн

ый 

флешмоб. 
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*Работа с символом 

трека «Орлёнок – 
Доброволец» - Кругом Добра 

3 «Совм

естное 

родите

льское 

собран

ие 

«Наша 

забота!

» 

Совместное обсуждение с 

родителями и детьми: Как

 делать  добро для 

бабушек и 

дедушек? (родным, 

соседям) Что значит быть 

добрым рядом с ними? 

Обучающиеся становятся 

соучастниками коллективного 

благородного дела. Важным 

моментом является то, что 

родители «включаются» и 

совместно с детьми  и 

педагогом выбирают то доброе 

дело, 

которое им по силам. 
Дети на примере своих родителей 

учатся тому, как распределять 

 роли, выполнять

 поручения, вести 

конструктивные разговоры 
- то есть, работе в команде во 

благо добра. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» 

Кругом 

Добра. 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Обсуждение 

вопросов; 

мероприятия 

на сплочение 

не только для 

детей, но и 

для 

родителей 

4 «Добро

волец – 

это 

доброе 

сердце» 

Встреча с гостем, который достиг 

успехов в области добровольчества. 

 

*Работа с символом 

трека «Орлёнок – 

Доброволец» - Кругом Добра 

Дополняют «Классный круг добра» 
впечатлениями о 
встрече. 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое 

Встреча с 

волонтером; 

интервью - 

беседа. 

5 «Подве

дём 

итоги» 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» 

Творческая работа 

«Классный круг добра». 

Дополняем качествами 

добровольца (выбирая из: 

милосердный,  злой, 

отзывчивый, вредный…) 

Просмотр видео/слайд-шоу о 

том, как прошёл трек, чем 

запомнился и что доброго смогли 

сделать для других. 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Просм

отр 

фото/в

идео; 

обсуждение 

хода трека; 

участие в 

игре; 

участие в 

флешмоб

е 
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Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – Шкатулка мастера 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок 

– Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека  дети 

– активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к 

новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. 

Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и 

различных профессий   (на уровне   региона   или   страны);   посещений   мест   работы   

родителей- 

мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

1 «М

а

с

т

е

р 

– 

э

т

о

…

» 

Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием 

«мастер»: лексическая работа – 

значения нового слова. 

 
Работа в парах – расскажите о 

своих родителях - мастерах 

своего дела друг другу. («Моя 

мама мастер своего дела. Она ...»). 

 

Блиц-высказывания ребят: 
«Я узнал, что у Никиты мама 

повар. Она мастер готовить 

салаты» …) 

 
Пробуем себя в роли мастера – Что 

может делать 

мастер? Хотите 

попробовать себя в 
роли мастера? Обсуждаем, 
придумываем,делаем 
простоеоригами, дорисовываем, 
создаем коллективную работу 
по объединению оригами в 
единый смысловой сюжет, после 
чего организовывается  творческое 
выступление учащихся. 
 
Подводим итоги: кто такой мастер? 
Кто может быть мастером? Какими 
мы были мастерами? Что нужно 
сделать нам, чтобы стать 
мастерами? Как мастер создаёт 
свою работу – 
«придумывает, делает/ 
создаёт, показывает и радует 
других». 
 
*Работа с символом трека- 
Шкатулкой мастера 

Познавательная, досугово- 

развлекательная, 

художественное творчество, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Прослуши

вание  

стихотворе

ния; 

просмотр 

мультфиль

ма; 

обсуждени

е 

вопросов; 

изготовлен

ие 

оригами; 

танцевальн

ый 

флешмоб. 
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2 «Масте

рская 

Деда 

Мороза

…» 

Реализуем нашу идею (учитель

 выстраивает 

занятие на основе этапов 

коллективно-творческой 

деятельности). 

 

*Работа со шкатулкой трека 

«Орлёнок – Мастер» В шкатулку 

вкладываем итоги дела – анализ 

КТД, можно снять видео с 

впечатлениями ребят. 

 

Ребятами под руководством 

педагога осуществляется 

изготовление   одной 

большой  новогодней 

гирлянды – для создания 

новогоднего настроения в классе и

  чувства 

коллектива     среди 

обучающихся –идея «одной 

большой командой делаем 

общее дело» 

Познавательная, досугово- 

развлекательная, 

художественное творчество, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Отгады

вание 

загадок; 

деление на 

группы; 

танцевальный 

флешмоб 

3 «Класс 

мастер

ов» 

Основной посыл данного занятия 

– реализация идей по украшению 

класса или классной ёлки, 

знакомство с историей 

новогодних игрушек в России, 

праздника Нового года в целом. 

 

Обучающиеся продолжают 

создавать себе атмосферу 

праздника и волшебства своими 

силами. 

Отличительной чертой является то, 

что дело реализуется всеми 

обучающимися   под 

руководством педагога – дети 

выдвигают свои предложения, 

 идеи, 

инициативы. 

 

*Работа с символом трека 

– Шкатулкой мастера. 
В шкатулку вкладываем идеи         

по созданию 

праздника Нового года, игрушки,

  подарки, 

сделанные стараниями ребят. 

Познавательная, 

художественное творчество. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Реализация 

идей по 

украшению 

класса/кла

ссной ёлки; 

знакомство 

с историей 

новогодни

х игрушек 

4 «Кл

а

с

Данное занятие 

отводится для самого праздника 

Нового года. 

Познавательная, 

художественное творчество. 

Взаимодействие 

Украшение 

классной 

ёлки; 
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с

н

а

я 

ё

л

к

а

» 

Классный коллектив 

своими силами, идеями, 

инициативами,  с 

поддержкой педагога и 

родителей устраивают Новый 

год на свой лад, соблюдая 

придуманные ими же 

традициями. 

 

Приглашаются родители, которые

 становятся 

зрителями  творческих 

успехов своих детей: актёров,

 декораторов, 

художников,    костюмеров, 

сценаристов. Праздник от самого   

начала   до   конца пропитан 

гордостью за свой класс и себя как 

организатора. 

 

*Работа с символом трека 

– Шкатулкой мастера. 
В шкатулку вкладываем 

фотографии праздника Нового 

года, подарочки, 

открытки – всё, созданное детьми. 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

знакомство 

с историей 

Нового года. 

5 «Ново

годне

е 

настр

оение

» 

Занятие –  подведение 

итогов трека. Смотрят 

видеоролик  / слайд-шоу, 

демонстрирующие процесс 

 прохождения 

трека, обучающиеся 

делятся 

впечатлениями, 

мнениями. 
 

*Работа с символом трека 

– Шкатулкой мастера. 
В шкатулку вкладываем 
(например) идеи на 

будущий год. 

Познавательная, 

художественное творчество. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Прос

мотр 
фото/
видео 

- анализ 

результато

в; 

составлен

ие 

опорной 

схемы. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая    и    

эмоциональная    усталость    от    учебной    нагрузки.    Надеемся,    что 

дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период 

1 «У

тр

о 

Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение, физкультурно- 

Танцеваль

ная 

зарядка; 
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м

ы 

на

чн

ём 

с 

за

ря

дк

и» 

«Орлёнок – Спортсмен»: 

лексическая работа – значения 

нового слова. 

 

Что такое здоровый образ жизни, 

из чего он состоит, почему это 

важно. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен» 
Создаем визуальный образ 

человека, ведущего 

здоровый образ жизни, дописывая 

к нему ответы детей. Учитель 

должен обратить внимание на 

слова детей о зарядке. 

 

Говорим о важности зарядки для 

человека в любом возрасте. Далее 

обязательно каждая группа по 

ЧТП должна показывать на 

уроках, переменах мини- зарядки,

 которые 

придумывает сама. 

 

Дети совместно с педагогом 

придумывают традиционную 

утреннюю зарядку, как для школы, 

так и для дома. Обязательно:

 создаём 

памятку с упражнениями, дети 

забирают её домой. 

*Работа с символом 
трека «Орлёнок – спортсмен» 

спортивная. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

введение 

образа 

ЗОЖика; 

работа в 

парах. 

2 «Сто 

затей 

для 

всех 

друзей

» 

Вспоминаем первое 

занятие. Что получилось 

сделать дома? 

Актуализация полезности 

физкультминуток на уроках 

и переменах, предложение 

сделать зарядку утренней 

традицией. 

Знакомство с подвижными 

играми и площадками, где 

можно в них играть. 

 

Осознание детьми идеи, что 

зарядка может быть весёлой 

и энергичной. 
 

*Работа с символом трека 
«Орлёнок – спортсмен» – 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Весёлая 

Физкультми

нутк; 

обсуждение 

вопроса; 

участие в 

подвижных 

играх; встреча 

с ЗОЖиком; 

танцевальная 

зарядка. 
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фиксируем подвижные 

игры 

3 «В

ес

ёл

ы

е 

ст

ар

т

ы

» 

Спортивные 

соревнования. 

Используем плакаты, 

кричалки. 

Смена ролей  при 

выполнении  этапов: 

команда каждый раз решает, кто 

из числа команды будет судить 

этот этап, кто помогать педагогу с 

реквизитов. 

 

*Работа с символом трека 
«Орлёнок – спортсмен»: фиксация 

мысли, что спортивные игры для 

всех: и для спортсменов, и для 

болельщиков, и для судей, и для 

зрителей. 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Участие в 
весёлых 
стартах; 

проба 
спортивных 
ролей 

детьми. 

4 «Самые 

спорти

вные 

ребята 

моей 

школы

» 

Встреча – подарок с 

выдающимися спортсменами 

школы (3-4 действующими 

учениками-спортсменами школы). 

Гости расскажут детям, что

 необходимо для того, 

 чтобы быть талантливым 

спортсменом,    какие 

награды можно получить, о 

 тех    российских 

спортсменах,   которые 

являютсяпримером не только 

для них, но и для многих таких 

же ребят. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен» Фиксация 

вывода о том, что нужно, чтобы

 стать 

профессионалом в спорте» 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Прослушиван

ие рассказа 

спортсмена 

школы 

интервью 

беседа со 

спортсме

нами 

5 «А

збу

ка 

здо

ров

ья» 

Подведение итогов. Дети 

рассматривают фото или 

видео, как проходил трек, 

по опорной схеме 

анализируют и дополняют 

правила организации 

подвижных игр, 

проигрывают новую игру. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен». 

Составляют «Азбуку 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 

индивидуальное. 

Просм

отр 

фото/в

идео; 

анализ/дополне
ние правил 
подвижных игр 
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здоровья» – тезисно 

записывают мысли о том, 

что нужно чтобы 
быть здоровым 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» 
В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы 

«Я и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны.   Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, 

Международного 
женского дня и других праздников.  

1 «Орлё

нок – 

хранит

ель 

истори

ческой 

памят

и» 

Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием 

«Хранитель»: лексическая 

работа – значения нового слова. 

 

Кто может быть 

хранителем? Что можно хранить? 

Для кого хранить? Зачем хранить? 

Как и где хранить? 

 

*Работа с символом трека 

– альбомом Хранителей 

исторической памяти – ответы 

на вопросы собираем в альбом 

«Мы- хранители». 

 

Учимся работать в парах 
/группах. Возможна помощь 

наставника- старшеклассника.

 Дети делают 

выводы о важности сохранения

 знаний   и 

материалов   об 

исторической памяти и 

транслирования её 

будущим поколениям. 

Получают ответ на главный 

вопрос: «Как можно сохранить 

историческую память?». Проба 

внести себя в историю 
класса/школы через 

фотографирование. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической  памяти» 

(альбом): вкладываем идеи по

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– 
индивидуальное, групповое, 

фронтальное 

Обсуждение 

вопросов; 

просмотр 

презентации

, старых 

фотографий

; работа в 

паре; 

просмотр 

видео о 

культурных 

и 

исторически

х ценностях 

региона/стр

аны; 

историческо

е 

фотографирован

ие. 

 

На 

занятии 

происхо

дит 

различна

я 

деятельн

ость: 

работа в парах 

по изучению 

данных в 

детской 

энциклопедии

, 

просмотр 
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 сохранению 

исторической   памяти 

региона, страны 

2 «Исто

рия 

школ

ы – 

моя 

истор

ия» 

Данное занятие 

позволяет 

обучающимся ощутить себя как 

ученика именно этой школы, 

носителя идей, традиций 

школы, в которой обучаются – 

самоидентификация 

себя как ученика школы 

 

Занятие отведено  на 

знакомство со школой, где 

обучаются дети: историей, 

традициями,    героями, 

выдающимися     людьми, 

которыми гордится школа. 

Ключевой       момент 

знакомства состоит в том, что оно 

происходит в виде игры по

 станциям, где ребята 

    выполняют 

различные  задания   и 

путешествуют  по    школе, 

знакомясь с её работниками в том 

числе. 

Такой формат занятия 

позволит не только достичь 

поставленных целей, но и 

пробудить в детях чувство 

гордости за школу. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – альбомом Хранителей 

исторической памяти»:

 вкладываем 

опорные схемы по результатам       

игры       по 

станциям 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– 

индивидуальное, групповое, 

фронтальное 

Пение в 

караоке; 

участие в

 игре

- путешествии; 

подведение 

итогов через 

игровой приём. 

3 «

П

о

х

о

д 

в 

м

у

з

е

й

Занятие посвящено 

знакомству с музеями – 

школьным, городским, районным. 
 

Обучающиеся с помощью 

экскурсовода знакомятся с 

экспонатами, историей музея - 

познают свой родной город, край. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти» (альбом):

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое 

Экскурсия 
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»  дополняем 

альбом 

информационными карточками, 

сделанными 

детьми, о том, что было увидено в 

музее 

4 «

П

о

х

о

д 

в 

м

у

з

е

й

» 

Занятие посвящено 

знакомству с музеями – 

школьным, городским, районным. 
 

Обучающиеся с помощью 

экскурсовода знакомятся с 

экспонатами, историей музея

 - познают свой 

родной город, край. 

 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической  памяти» 

(альбом): дополняем 

альбом информационными  

карточками, сделанными 

детьми, о том, что было 
увиденно в музее 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Экскурсия 

5 «Истори

ческо

е 

чаепи

тие» 

К ребятам в класс приходят 

наставники и учитель истории 

старших  классов 

(экскурсовод-краевед, 

историк,родитель- знаток 

истории). 

Актуализация полученной на 

предыдущих встречах 

информации. Дети 

зачашкой чая задают 

интересующие их вопросы по 

истории и событиям в России. 

Гости отвечают. Также гости могут 

задать вопрос ребятам. Самый 

лучший вопрос поощряется 

гостями. 

 

*Работа с альбом Хранителя, 

подведение итогов: 

Впечатления и пожелания гостей 

заносятся в альбом. Дети, которые 

умеют писать,   также могут 

оставить  записи о  своих 

впечатлениях 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
– групповое, 

фронтальное. 

Чаепитие; 

встреча с 

приглашён

ными 

гостями 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – Рюкзачок эколога 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 
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мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования     

природных     материалов     при     изготовлении     поделок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и 
пр. 

1 «ЭКОЛ

ОГиЯ» 

Введение в тему. 

Мотивация, целеполагание 

Знакомство с понятиями 

«Экология. Эколог»: лексическая
 работа – 

значения новых слов. 

Обсуждение по вопросам: кто 

должен беречь природу и 

заботиться о ней? 

Просмотр        мультфильма 
«Давайте вместе украшать 

природу» направляет 

рассуждения детей к идеям по 

защите и украшению окружающей 

среды – первым элементарным 

шагам в экологию. 

 

*Работа с Рюкзачком трека 

«Орлёнок – Эколог» Вкладываются

  знаки, 

характеризующие бережное 

обращение к природе 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Словесная 

игра; работа 

в парах; 

работа с 

визуальны

м образом; 

подвижная 

игра; 
сбор

 рюкз
ачка- эколога; 

участие в 

игре; 

просмотр 

мультфил

ьма 

2 «Каки

м 

долже

н 

быть 

насто

ящий 

эколо

г?» 

Мотивация: видеофильм 

красота природы России. Как 

сохранить? Уберечь? 

 

*Работа с символом трека 

– Рюкзачком эколога. Составляем

  правила 

эколога. Определяют 

качества эколога. 
(добавляем в Рюкзачок). 

 

Посредством игр 

обучающиеся знакомятся с 

«визитками» природы: следами 

животных, пением птиц, 

описанием особо 

распространённых растений и 

животных. 

 

*Работа с символом трека 

Рюкзачком эколога. 

Анализ: дополняем 

рюкзачок эколога. 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Коллективно

е 

Обсуждение; 

участие в 

игровом 

упражнении; 

дополнение 

рюкзака 

эколога; 

работа в 

группах; 

отгадывание 

загадок; 

работа с 

карточкой. 

3 «В 

гости к 

природ

Данное занятие 

отводится для экскурсии (в 

ботанический сад, в лес, в музей). 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

Экскурсия 
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е»  

Дети в естественной среде 

наблюдают за природой, за её

 явлениями, 

особенностями, природными 

«знаками». 

 

*Работа с символом трека 

- Рюкзачком эколога: 

фиксируем полученную на 

экскурсии информацию 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

4 «Мы 
друзья 
природ
ы « 

Данное занятие – 

интеллектуально- креативная

 игра, 

посвящённая экологии и 

экологическому поведению 

обучающихся. 

 

Через игру обучающиеся отвечают 

на вопросы о том, что люди делают 

у нас в стране, чтобы сохранить 

природу; как понимать природу; 

как природа 

«говорит» с людьми, когда ей 

«плохо»? 

 

*Работа с символом трека 

Рюкзачком  эколога: 

фиксируем «симптомы» болезни

 природы, 

устанавливаем 

взаимовлияющую связь 
природа-экология-человек. 

Познавательная, 

игровая, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Участие в игре; 
работа в группе 

5 «Орля

та – 

эколог

и» 

Подводим итоги. Организация 

 просмотра слайд-шоу

  или видео о том, 

как проходил трек, обсуждение 

 того, как проходил

 трек,  делают 

выводы об экологической 

культуре и поведении. 

Просмотр и обсуждение 

экологических мультфильмов о 

природе. 

 

*Работа с символом трека 

– Рюкзачком эколога: дополняем 

событиями и именами ребят, 

которые, по мнению      класса,      

были 
лучшими в треке. 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Просм

отр 

фото/в

идео; 

допол

нение 

«рюкзачк

а 

эколога»; 

просмотр 

мультфил

ьмов. 
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Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» Трек 

является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в 

Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости 
класса,   приобретённых ребёнком знаний и опыта совместной   деятельности в классе как 
коллективе. 

1 «Лиде

р – 

это…» 

Введение в тему, 

мотивация, 

целеполагание. Знакомство с

 понятием 

«Лидер»: лексическая 

работа – значения нового слова. 

 

От учителя звучит вопрос детям: 

кто со мной хочет в команду? 

 

Учимся работать в команде 
– знакомство с явлением лидерства 

через игру, учитель объясняет 

задание, учит детей слушать друг 

друга, показывает, как правильно 

такие задания выполнять, даёт 

ребятам подсказки, что нужно 

сделать при выполнении задания. 

 

Подведение итогов: 

Работа с конструктором 

«Лидер» (собираем понятие 
«лидер» 

Познавательная, игровая, 

проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное 

Участие в игре; 
заполнение чек- 
листа. 

2 «Я 

хочу 

быть 

лиде

ром» 

Обсуждение: кто может быть 

лидером? для чего быть 

лидером? 

 

Данное   занятие 

подразумевает    более 

глубокое усвоение детьми понятия 

лидера и лидерства в целом. А 

также здесь подробно

 разбираются 

качества лидера. Ключевая точка 

занятия – проведение педагогом 

социометрии для изучения 

атмосферы в классе: дружный 

коллектив или нет, для понимания 

педагогом,  как   в 

дальнейшем направлять и 

деятельность класса и выстраивать 

свою работу. 

 

*Работа с символом трека 

– конструктором «Лидер». 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

Участие в 

игре; 

прослушива

ние 

песни/просм

отр 

мультфильм

а; 

обсуждение 

результатов; 

танец; 

проведение 

игры; 

проведение 

социометри

и. 
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Фиксируются качества лидера 

3 «С 

кома

ндой 

дейс

твую

» 

Данное  занятие 

подразумевает выход за пределы 

класса. На большой просторной 

территории классный 

коллектив   будет 

проходить испытания, 

направленные    на 

сплочение и 

командообразование. 

 

В этой игре нет победителей. 

 Она 

предназначена для того, чтобы

 улучшить 

эмоциональную атмосферу класса. 

 

Педагогу важно понимать, что для 

проведения игры ему

 необходимо 

дополнительная помощь коллег 

 или 

старшеклассников- 
наставников. 

 

*Работа с конструктором. 

Выводы по игре «Команда». 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Игра на 

командообразо

вание  по 

станциям 

«Команда». 

4 «Как 

стан

овят

ся 

лиде

рами

?» 

Смотрят фото/видео как 

проходил трек. 

Подводят итоги, 

обращаясь к 

конструктору «Лидер». Встреча с 

администрацией школы по теме: 

«Традиции школы  и ими

 гордится школа»; пресс-

конференция со

 старшеклассником- 

лидером;   демонстрация 

классных достижений. 

 

*Работа с конструктором. 

Выводы по встрече с 

лидерами 

Познавательная, проблемно- 

ценностное общение 

Взаимодействие 

– групповое, 

фронтальное. 

Встреча; 
пресс-

конференция 

5 «Мы 

дру

жны

й 

клас

с!» 

Выход детей  с 

родителями, наставниками и 

классным руководителем на 

«выходной». 

Квест для сплочения коллектива

     класса, родителей 

и наставников, коллективные 

Познавательная, игровая, 

проблемно- ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
-групповое 
-фронтальное 

Поход; 

подвижные 

игры; 

выпуск 

газеты. 
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 подвижные игры, выпуск

  итоговой КЛАССной 

газеты «Какими мы были и

 вот  какими стали!» 

 

*Работа с конструктором. 
Выводы: Мы теперь лидеры! 
(Мы тожелидеры) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Курс внеурочной деятельности «Школьный театр» 

Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в 

художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых детей. 

В 9–10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее 

переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других 

детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. 

Способность делать что-то лучше других достаточно важна для обучающихся 

младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок 

будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте ребенок 

оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к большинству или 

быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в развитии 

личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно понимать, 

что именно творческое развитие личности школьника этого возраста поможет 

ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в 

школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его 

комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, 

нацеленность на результат. Во внеурочной работе по театральной деятельности 

с детьми начальных классов уделяется особое внимание адаптации упражнений 

под возрастную категорию младших школьников, контролю над правильным 

выполнением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В 

этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому на 

каждом занятии предлагаются новые упражнения или игры, а через какое-то 

время повторяются уже изученные. Создание творческой рабочей атмосферы, в 

которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при 

ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям. 

В этом помогут конкретные требования: 

■ не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам 

пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом 

концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим 

приходом остальных школьников и педагога;  

■ с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную 

тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все 

основные этапы обучения и может пригодиться в дальнейшем;  

■ налаживание творческой дисциплины. 

Занятия по театральной деятельности строятся по принципу 

междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивается 

по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является 

звеном общей системы обучения. Содержание курса внеурочной деятельности 
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по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики в 

оспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – 

последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к 

сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает 

в себя все предыдущие». 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий:  

1. Внимание 

2. Память  

3. Воображение  

4. Фантазия  

5. Мышечная свобода  

6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)  

7. Физическое самочувствие  

8. Предлагаемые обстоятельства  

9. Оценка факта  

10. Сценическое общение  

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят 

быть неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с 

другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей. Занятия театральной 

деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к 

состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются условия 

для успешной социализации личности. Важно получать удовольствие от 

творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и 

личностное развитие, и творческий рост ребёнка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

■ выразительно читать и правильно интонировать;  

■ различать произведения по жанру;  

■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;  

■ освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;  

■ использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;  

■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;   

■ ориентироваться в сценическом пространстве;  

■ выполнять простые действия на сцене;  

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;  

■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте;  

■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

■ умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения 

учебной задачи и правильность ее выполнения;  
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■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

■ способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;  

■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Регулятивные УУД:  

■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

■ понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;  

■ планирование своих действий на отдельных этапах работы;  

■ осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;  

■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью 

педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

Познавательные УУД позволяют:  

■ развить интерес к театральному искусству;  

■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);  

■ сформировать представления о театральных профессиях;  

■ освоить правила проведения рефлексии;  

■ строить логическое рассуждение и делать вывод;  

■ выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение);  

■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого 

текста. Коммуникативные УУД позволяют:  

■ организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

■ формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль 

и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль проводится на 

занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных 

упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр. Итоговая аттестация 

обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения 

программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа 

инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения 

школьного мероприятия.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (на 4 года) 
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№ Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля по 

разделам 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  

 

1 1 - Знакомство. 

Правила 

поведения. 

Инструктаж 

2 Азбука театра  4 3 1 Беседа, игры, 

тестирование, 

«посвящение 

в 

театральные 

зрители» 

3 Театральное 

закулисье   

2 1 1 Экскурсия, 

творческое 

задание 

4 Посещение 

театра  

6 4 2 Просмотр 

спектакля 

 Культура и 

техника речи. 

20 2 18 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

 Основы 

актерской 

грамоты 

20 10 10 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Театральные 

игры 

26 6 20 - 

8 Ритмопластика. 

Сценическое 

движение 

26 4 22 - 

9 Актёрский 

практикум. 

Работа над 

постановкой 

30 3 27 - 

 Итоговая 

аттестация 

2 - 2 Творческий 

отчёт 

 итого 136 33 103  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, 

правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с 

творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во 

время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами 

противопожарной безопасности. 

 Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – 

умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной 

студии. Разработка Устава коллектива.  

2. АЗБУКА ТЕАТРА  

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как 

вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. 

Знакомство с мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.  

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные 

зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками 

или записывать названия спектаклей. Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же 

по-разному», викторины и др 

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ  

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в 

диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, 

оператор, звукорежиссёр, бутафор.  

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут 

раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра…».  

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА  

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в 

профессиональный театр или просмотр телеспектакля.  

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления».  

5. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. 

Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с 

дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость 

и отчетливость речи. Упражнения по сценической речи выполняются по 

алгоритму: 1. педагогический показ; 2. просмотр упражнения; 3. контроль и 

корректировка.  

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; 

посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант – посмотрел), 

можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного 

упражнения.  

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все 

тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое 
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русло. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Знакомство с основами и законами художественного чтения.  

Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены 

(например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, 

один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и т.д), и все в 

кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы 

дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно включают 

внимание в начале занятия. 

ДЫХАНИЕ Упражнения на развитие дыхания давать через образ и 

фантазию:  

■ основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и 

т.п.);  

■ упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать 

пылинки пушинки, согревать партнера, оттаивать заледеневшее стекло или 

рисовать на нем рисунки);  

■ упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение 

«Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера).  

АРТИКУЛЯЦИЯ Обращать внимание на:  

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и 

нижняя челюсть находятся в покое);  

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение 

более эффективным;  

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;  

■ соединение координации и моторики (например, использовать предметы-

мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.). В итоге работы с 

артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку. 

ДИКЦИЯ Обращать внимание на:  

■ медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать медленно и 

только после четкого внятного произношения прибавлять скорость);  

■ внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, 

слоги, согласные в конце слова);  

■ ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным 

действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.);  

■ многократное повторение, которое должно перевести количество в качество.  

Слушание сказок, стихов, басен.  

Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного 

произведения.  

Чтение вслух литературных произведений.  

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, 

пословицы и др.). Народные праздники, игры, традиции.  

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным 

творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или 

индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, 

объединяющих известных героев разных сказок в одну литературную композицию.  
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Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. 

Организация «художественного события», своеобразного народного празднества. 

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:  

■ развитие навыка логического анализа текста (на материале народных и 

литературных сказок);  

■ знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;  

■ навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания.  

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с 

вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи в 

хоровом и индивидуальном варианте.  

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура 

и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института 

им. Бориса Щукина. 

6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ  

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской 

профессии. Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. 

Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии.  

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, 

например, «Что вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на 

лестничном пролёте?», «Сколько фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. 

Если не получается сразу ответить на эти вопросы, дать задание подготовить 

ответы к следующему занятию.  

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: 

«Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др.  

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание 

форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. 

Наблюдение за состоянием природы, движением снега, появление радуги, 

движением облаков, движением волн и т.д. Фантазии на эту тему. Разгадывание 

загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их 

эмоциями.  

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, 

собаки, птиц, рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. 

Кваканье лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной 

сказки «Зимовье зверей».  

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских 

волн, вой ветра, шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, 

гром и т.д.  

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», 

«Радио», «Слышать одного» и др. 

7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ  

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие 

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. 

Понятие «театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные 
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театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и 

вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые 

обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, 

сюжетных играх.  

Этюды-превращения: «Я – дерево, цветок, травинка, листик, шишка, 

раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, 

солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и 

т.д.».  

Игры-перевёртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – 

воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов зверей, 

птиц, сказочных существ.  

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», 

«Радио», «Слышать одного» и др.  

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», 

«Удивление».  

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.  

Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

8. РИТМОПЛАСТИКА  

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов 

рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. 

Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические 

качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно 

поставленный корпус – основа всякого движения. Понятия:  

■ точки зала (сцены);  

■ круг, колонна, линия (шеренга);  

■ темпы: быстро, медленно, умеренно.  

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение 

пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа 

в движении под музыку). Привить уважение к своему телу, научиться им 

владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных 

способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на 

освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве.  

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. 

Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег 

по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями 

(присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.).  

Произношение текста в движении.  

Правильная техника дыхания.  

Пластическая импровизация на музыку разного характера.  

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической 

выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений).  

Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». 
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Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса.  

Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», 

«Деревья», «Подводные растения», «Плавники».  

Работа над жестами (уместность, выразительность).  

     Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на 

развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: 

«Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как 

заяц, как медведь».  

Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», «Парус», 

«Снежинки», «Огонь» и т.п.  

Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – воробей, заяц, 

наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения.  

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.  

9. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, МИНИАТЮРАМИ, 

МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)  

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного 

произведение. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей 

театральной постановки. Читка по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте.  

Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения.  

Этюдные репетиции на площадке.  

Разбор мизансцен. 

Отработка монологов.  

Пластический рисунок роли. Темпо-ритм.  

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов 

декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для 

музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная 

репетиция. 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или 

проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ 

работы. 

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ 

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
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4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» 

http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary  

5) Сайт «Драматешка» «Музыка» http://dramateshka.ru/index.php/music  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Курс внеурочной деятельности «Кем быть» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1 класс 

Личностные результаты : 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно- 

практическими, экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения. 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 
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 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 
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сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 
Предметные результаты 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

 преодолевать возникающие затруднения; 

 проявлять доброе отношения к людям, уважать их труд; 

 приходить на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально - этическими принципами. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Кем быть» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией; 

 работать по предложенному учителем плану; 
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 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

 устанавливать контакт со сверстниками; 

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 слушать собеседника; 

 обращаться за помощью в случае затруднения к учителю. 

Предметными результатами освоения программы внеурочной  деятельности 

является формирование умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий. 

2.Содержание учебного предмета. 

Введение в мир профессий.(2ч.) 

Выявить уровень знаний учащихся о профессиях. Подчеркнуть важное значение и 

огромную пользу всех без исключения профессий. 

 
2раздел ( 2 ч.) 

Профессии в школе, в детском саду. 

Познакомить с профессией библиотекаря. Обобщить и уточнить знания детей о 

профессии  учителя и воспитателя. 

 
3раздел ( 8 ч.) 

Знакомство с различными профессиями. 

Познакомить с профессиями продавца, повара, парикмахера, художника, 

почтальона, врача, людей, занятых в сельском хозяйстве и строительстве через 

очные и заочные экскурсии. 

 
4раздел ( 3 ч.) 
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Профессия моих родителей 

Рассказ детей о профессиях своих родителей. Пресс-конференция с родителями на тему 

«Чем интересна Ваша профессия?» 

 
5раздел ( 2 ч.) 

Итоговые занятия. 

Викторина «Парад профессий» . 

Праздник-отчёт «Все профессии важны, все профессии нужны!» с 

приглашением родителей и ребят из начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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Курс внеурочной деятельности  

«Развитие читательской грамотности» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Чтение 

Чтение вслух.  

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. 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование 
различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного 
вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму 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 текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в 
явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение 
содержащихся в тексте основных событий и установление их последовательности; 
упорядочение информации по заданному основанию. Сравнение между собой объектов, 
описанных в тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных 
в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска нужной 
информации. Работа с несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, устный и письменный. Освоение разных 
видов пересказа художественного, учебного 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 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. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с 
общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. 
Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 
доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях 
текста информации, обобщение информации. Создание на основе текста небольшого 
монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 
определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. 
Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: 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).  

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог 
как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки 
зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых 
особенностях, структуре текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в 
тексте. 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. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с 
собственной точкой зрения. 

3.Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Учебные книги  второклассника. 

Правила работы с книгой. 

1 1. Архив учебных программ и 

презентаций. Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 

сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.- Режим 

2.  Работа с текстом И.Соколова – 

Микитова «В лесу». 

1 

3.  Работа с текстом В.Осеевой 

«Плохо» 

1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
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4.  Работа с текстом Л.Толстого 

«Два товарища» 

1 доступа: http://www.sckool-

collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и 

образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school 

6. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим 

доступа:http://numi.ru/register.php 

9. МОиН РФ. Итоговые проверочные 

работы: дидактические и раздаточные 

материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catal

ogId=443 

10. Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

11. Образовательные проекты портала 

«Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

12. Поурочные планы: методическая 

копилка, информационные 

технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации уроков «Начальная 

школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

14. Архив учебных программ и 

презентаций. Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru 

15. Газета «1 

сентября» www.1september.ru 

16. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа: http://www.sckool-

collection.edu.ru 

17. Журнал «Наука и 

образование» www.edu.rin.ru 

18. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school 

19. Каталог учебных изданий, 

электронного оборудования и 

электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

5.  Работа с текстом В. Бурлакова 

«На рассвете» 

1 

6.  Работа с текстом А.Тихонова 

«Где вода, там жизнь» 

1 

7.  Работа с текстом С.Михалкова 

«Аисты и лягушки». 

1 

8.  Работа с текстом И.Пузанова 

«На рыбалке». 

1 

9.  Итоговая работа по тексту: 

«Медведко» Д.Н.Мамина- 

Сибирика 

1 

10.  Работа над ошибками. Работа с 

текстом В.Бехревского «Мишка 

под деревом» 

1 

11.  Работа с текстом И.Соколова- 

Микитова «На лесной дороге» 

1 

12.  Работа с текстом Л.Яхнина 

«Силачи». 

1 

13.  Работа с текстом А.Тихонова 

«Сороки». 

1 

14.  Работа с текстом из детской 

энциклопедии. 

1 

15.  Работа с текстом К.Ушинского 

«Играющие собаки» 

1 

16.   «Четыре желания» 

К.Д.Ушинского 

1 

17.  Работа с текстом И. Соколова – 

Микитова 

«Утром в лесу» 

1 

18.  Работа с текстом Е.Пермяка 

«Первая рыбалка» 

1 

19.  Работа с текстом И.Соколова– 

Микитова «Белка» 

1 

20.  Работа с текстом С.Михалкова 

«Не стоит благодарности». 

1 

21.  Работа с текстом Г.Цыферова 

«Жил на свете слоненок». 

1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musik.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.edu.ru
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22.  Работа с текстом В.Кологрива 

«Жизнь кузнечика» 

1 20. Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru 

21. Методический центр.- Режим 

доступа:http://numi.ru/register.php 

22. МОиН РФ. Итоговые проверочные 

работы: дидактические и раздаточные 

материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catal

ogId=443 

23. Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

24. Образовательные проекты портала 

«Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

25. Поурочные планы: методическая 

копилка, информационные 

технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

26. Презентации уроков «Начальная 

школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

27. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

28. Сайт Министерства образования и 

науки РФ http://www.mon.gov.ru 

29. Сайт 

Рособразования http://www.ed.gov.ru 

30. Сайт "Начальная школа" .- Режим 

доступа: http://1-4. prosv.ru 

31. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

32. Учительская газета www.ug.ru 

33. Учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим 

доступа: www/km/ru/edu.ru 

34. Учитель-национальное достояние! 

Завуч. инфо. Режим 

доступа: http://www.zavuch.info 

23.  Работа с текстом С.Аксакова 

«Щенок». 

1 

24.  Работа с текстом Ш.Перро 

«Золушка» 

1 

25.  Тестовая  работа  1 

26.  Работа с текстом Н.Юрцевича 

«Красавица русских лесов» 

1 

27.  Работа с текстом С.Юцзунь 

«Светлячок и Муравей» 

1 

28.  Работа с текстом В.Танасийчука 

«Лосось». 

1 

29.  Работа с текстом В.Коржикова 

«Прогулка по лесу» 

1 

30.  Работа с текстом арабской 

народной сказки «Хлеб и 

золото» 

1 

31.  Работа с текстом К.Ушинского 

«Гадюка» 

1 

32.  Работа с текстом М.Садовского 

«Зима на колесах» 

1 

33.  Работа с текстом И.Крылова 

«Кукушка и Петух» 

1 

34.  Итоговая викторина «В мире 

книг» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musik.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info
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	Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы п...
	Пояснительная записка.
	При реализации Программы по музыке учитель сможет:
	реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного...
	разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей Ульяновской области, МОУ Красноборская СОШ, класса.
	Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.
	В течение периода начального общего образования будут заложены основы будущей музыкальной культуры личности, сформированы представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы п...
	Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эст...
	Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении програ...
	Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка лич...
	Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр...
	Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического компле...
	В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:
	становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;
	развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;
	формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию.
	Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:
	формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;
	формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования;
	формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;
	развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения;
	овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, и...
	изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка;
	воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;
	расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.
	Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.
	Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями):
	инвариантные:
	модуль № 1 «Народная музыка России»;
	модуль № 2 «Классическая музыка»;
	модуль № 3 «Музыка в жизни человека»
	вариативные:
	модуль № 4 «Музыка народов мира»;
	модуль № 5 «Духовная музыка»;
	модуль № 6 «Музыка театра и кино»;
	модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;
	модуль № 8 «Музыкальная грамота»
	Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками.
	Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В т...
	Общее число часов для изучения музыки   135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
	При разработке рабочей программы по музыке МОУ Красноборская СОШ вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой с...
	Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметам...
	Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования.
	Инвариантные модули:
	Модуль № 1 «Народная музыка России».
	Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки до...
	Край, в котором ты живёшь.
	Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.
	Виды деятельности обучающихся:
	разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков;
	диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;
	вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта.
	Русский фольклор.
	Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).
	Виды деятельности обучающихся: (1)
	разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;
	участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие);
	сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора;
	вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;
	Русские народные музыкальные инструменты.
	Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.
	Виды деятельности обучающихся: (2)
	знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов;
	определение на слух тембров инструментов;
	классификация на группы духовых, ударных, струнных;
	музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
	двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
	слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;
	вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.
	Сказки, мифы и легенды.
	Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.
	Виды деятельности обучающихся: (3)
	знакомство с манерой сказывания нараспев;
	слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;
	в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера;
	создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям;
	вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созд...
	Жанры музыкального фольклора.
	Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.
	Виды деятельности обучающихся: (4)
	различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая;
	определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей;
	определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные);
	разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации;
	импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах);
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.
	Народные праздники.
	Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Маслениц...
	Виды деятельности обучающихся: (5)
	знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации;
	разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации);
	вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника;
	посещение театра, театрализованного представления;
	участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.
	Первые артисты, народный театр.
	Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.
	Виды деятельности обучающихся: (6)
	чтение учебных, справочных текстов по теме;
	диалог с учителем;
	разучивание, исполнение скоморошин;
	вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – театрализованная постановка.
	Фольклор народов России.
	Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, т...
	Виды деятельности обучающихся: (7)
	знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации;
	определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);
	разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах;
	вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;
	творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству народов России.
	Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.
	Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.
	Виды деятельности обучающихся: (8)
	диалог с учителем о значении фольклористики;
	чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;
	слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций;
	определение приёмов обработки, развития народных мелодий;
	разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке;
	сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте;
	обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения;
	вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках рос...
	Модуль № 2 «Классическая музыка».
	Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей ...
	Композитор – исполнитель – слушатель.
	Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.
	Виды деятельности обучающихся: (9)
	просмотр видеозаписи концерта;
	слушание музыки, рассматривание иллюстраций;
	диалог с учителем по теме занятия;
	«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений);
	игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);
	освоение правил поведения на концерте;
	вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта классической музыки.
	Композиторы – детям.
	Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.
	Виды деятельности обучающихся: (10)
	слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, использованных композитором;
	подбор эпитетов, иллюстраций к музыке;
	определение жанра;
	музыкальная викторина;
	вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характ...
	Оркестр.
	Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.
	Виды деятельности обучающихся: (11)
	слушание музыки в исполнении оркестра;
	просмотр видеозаписи;
	диалог с учителем о роли дирижёра;
	«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки;
	разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;
	вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.
	Музыкальные инструменты. Фортепиано.
	Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).
	Виды деятельности обучающихся: (12)
	знакомство с многообразием красок фортепиано;
	слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;
	«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;
	слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;
	демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами);
	вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количе...
	Музыкальные инструменты. Флейта.
	Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси).
	Виды деятельности обучающихся: (13)
	знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов;
	слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов;
	чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления.
	Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
	Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
	Виды деятельности обучающихся: (14)
	игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;
	музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инструментов;
	разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам;
	вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.
	Вокальная музыка.
	Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.
	Виды деятельности обучающихся: (15)
	определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов;
	знакомство с жанрами вокальной музыки;
	слушание вокальных произведений композиторов-классиков;
	освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений;
	вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона;
	проблемная ситуация: что значит красивое пение;
	музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов;
	разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков;
	вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов.
	Инструментальная музыка.
	Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.
	Виды деятельности обучающихся: (16)
	знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;
	слушание произведений композиторов-классиков;
	определение комплекса выразительных средств;
	описание своего впечатления от восприятия;
	музыкальная викторина; (1)
	вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров.
	Программная музыка.
	Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.
	Виды деятельности обучающихся: (17)
	слушание произведений программной музыки;
	обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором;
	вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе.
	Симфоническая музыка.
	Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина.
	Виды деятельности обучающихся: (18)
	знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов;
	определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра;
	слушание фрагментов симфонической музыки;
	«дирижирование» оркестром;
	музыкальная викторина; (2)
	вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве оркестра.
	Русские композиторы-классики.
	Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов.
	Виды деятельности обучающихся: (19)
	знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии;
	слушание музыки;
	фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;
	круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);
	характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;
	наблюдение за развитием музыки;
	определение жанра, формы;
	чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;
	вокализация тем инструментальных сочинений;
	разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
	вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма.
	Европейские композиторы-классики.
	Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов.
	Виды деятельности обучающихся: (20)
	знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; (1)
	слушание музыки; (1)
	фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; (1)
	круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); (1)
	характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; (1)
	наблюдение за развитием музыки; (1)
	определение жанра, формы; (1)
	чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; (1)
	вокализация тем инструментальных сочинений; (1)
	разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; (1)
	вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. (1)
	Мастерство исполнителя.
	Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.
	Виды деятельности обучающихся: (21)
	знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки;
	изучение программ, афиш консерватории, филармонии;
	сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов;
	беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;
	вариативно: посещение концерта классической музыки;
	создание коллекции записей любимого исполнителя.
	Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».
	Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта обуч...
	Красота и вдохновение.
	Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод.
	Виды деятельности обучающихся: (22)
	диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека;
	слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;
	двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»;
	выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;
	одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра;
	разучивание, исполнение красивой песни;
	вариативно: разучивание хоровода
	Музыкальные пейзажи.
	Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.
	Виды деятельности обучающихся: (23)
	слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы;
	подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;
	сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;
	двигательная импровизация, пластическое интонирование;
	разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;
	вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение».
	Музыкальные портреты.
	Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.
	Виды деятельности обучающихся: (24)
	слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей;
	подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; (1)
	сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; (1)
	двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения;
	разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;
	вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов.
	Какой же праздник без музыки?
	Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.
	Виды деятельности обучающихся: (25)
	диалог с учителем о значении музыки на празднике;
	слушание произведений торжественного, праздничного характера;
	«дирижирование» фрагментами произведений;
	конкурс на лучшего «дирижёра»;
	разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику;
	проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;
	вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».
	Танцы, игры и веселье.
	Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев.
	Виды деятельности обучающихся: (26)
	слушание, исполнение музыки скерцозного характера;
	разучивание, исполнение танцевальных движений;
	танец-игра;
	рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и импровизациях;
	проблемная ситуация: зачем люди танцуют;
	ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра;
	Музыка на войне, музыка о войне.
	Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы.
	Виды деятельности обучающихся: (27)
	чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны;
	слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и исполнения;
	обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне?
	Главный музыкальный символ.
	Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.
	Виды деятельности обучающихся: (28)
	разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации;
	знакомство с историей создания, правилами исполнения;
	просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов;
	чувство гордости, понятия достоинства и чести;
	обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны;
	разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.
	Искусство времени.
	Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.
	Виды деятельности обучающихся: (29)
	слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения;
	наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки;
	проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;
	вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль».
	Модуль № 4 «Музыка народов мира».
	Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему акт...
	Певец своего народа.
	Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей страны.
	Виды деятельности обучающихся: (30)
	знакомство с творчеством композиторов;
	сравнение их сочинений с народной музыкой;
	определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;
	вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
	разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; (2)
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи;
	творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.
	Музыка стран ближнего зарубежья
	Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композит...
	Виды деятельности обучающихся: (31)
	знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
	определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);
	знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов;
	определение на слух тембров инструментов; (1)
	классификация на группы духовых, ударных, струнных; (1)
	музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; (1)
	двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; (1)
	сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России;
	разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи;
	творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира.
	Музыка стран дальнего зарубежья
	Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструмен...
	Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.
	Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.
	Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.
	Виды деятельности обучающихся: (32)
	знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; (1)
	определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); (1)
	знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; (1)
	определение на слух тембров инструментов; (2)
	классификация на группы духовых, ударных, струнных; (2)
	музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; (2)
	двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; (2)
	сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России; (1)
	разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); (1)
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; (1)
	творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. (1)
	Диалог культур.
	Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).
	Виды деятельности обучающихся: (33)
	знакомство с творчеством композиторов; (1)
	сравнение их сочинений с народной музыкой; (1)
	определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; (1)
	вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; (1)
	разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; (3)
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; (1)
	творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. (1)
	Модуль № 5 «Духовная музыка»
	Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного...
	Звучание храма.
	Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.
	Виды деятельности обучающихся: (34)
	обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;
	диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;
	знакомство с видами колокольных звонов;
	слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);
	выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором;
	двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;
	ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок;
	вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;
	сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов.
	Песни верующих.
	Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.
	Виды деятельности обучающихся: (35)
	слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания;
	диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах;
	знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания;
	вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы;
	рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений.
	Инструментальная музыка в церкви.
	Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.
	Виды деятельности обучающихся: (36)
	чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении;
	ответы на вопросы учителя;
	слушание органной музыки И.С. Баха;
	описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств;
	игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);
	звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа;
	наблюдение за трансформацией музыкального образа;
	вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художе...
	Искусство Русской православной церкви.
	Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.
	Виды деятельности обучающихся: (37)
	разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки;
	прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;
	анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики;
	сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице;
	вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах.
	Религиозные праздники.
	Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возмож...
	Виды деятельности обучающихся: (38)
	слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её религиозного содержания;
	разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки;
	вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.
	Модуль № 6 «Музыка театра и кино».
	Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально...
	Музыкальная сказка на сцене, на экране.
	Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
	Виды деятельности обучающихся: (39)
	видеопросмотр музыкальной сказки;
	обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев;
	игра-викторина «Угадай по голосу»;
	разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;
	вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм».
	Театр оперы и балета.
	Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.
	Виды деятельности обучающихся: (40)
	знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;
	просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя;
	определение особенностей балетного и оперного спектакля;
	тесты или кроссворды на освоение специальных терминов;
	танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;
	разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);
	«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля;
	вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.
	Балет. Хореография – искусство танца.
	Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).
	Виды деятельности обучающихся: (41)
	просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов;
	музыкальная викторина на знание балетной музыки;
	вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;
	Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.
	Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегур...
	Виды деятельности обучающихся: (42)
	слушание фрагментов опер;
	определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения;
	знакомство с тембрами голосов оперных певцов;
	освоение терминологии;
	звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний;
	разучивание, исполнение песни, хора из оперы;
	рисование героев, сцен из опер;
	вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы.
	Сюжет музыкального спектакля.
	Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.
	Виды деятельности обучающихся: (43)
	знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля;
	рисунок обложки для либретто опер и балетов;
	анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон;
	наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором;
	вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов;
	музыкальная викторина на знание музыки;
	звучащие и терминологические тесты;
	вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета.
	Оперетта, мюзикл.
	Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.
	Виды деятельности обучающихся: (44)
	знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;
	слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра;
	разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;
	сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;
	вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.
	Кто создаёт музыкальный спектакль?
	Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие.
	Виды деятельности обучающихся: (45)
	диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля;
	знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников;
	просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках;
	обсуждение различий в оформлении, режиссуре;
	создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей;
	вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.
	Патриотическая и народная тема в театре и кино.
	Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И....
	Виды деятельности обучающихся: (46)
	чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;
	диалог с учителем; (1)
	просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов;
	обсуждение характера героев и событий;
	проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;
	разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев;
	вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики.
	Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».
	Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений,...
	Современные обработки классической музыки.
	Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?
	Виды деятельности обучающихся: (47)
	различение музыки классической и её современной обработки;
	слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом;
	обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки;
	вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента;
	Джаз.
	Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых).
	Виды деятельности обучающихся: (48)
	знакомство с творчеством джазовых музыкантов;
	узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений;
	определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию;
	вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.
	Исполнители современной музыки.
	Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи.
	Виды деятельности обучающихся: (49)
	просмотр видеоклипов современных исполнителей;
	сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой);
	вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций.
	Электронные музыкальные инструменты.
	Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.
	Виды деятельности обучающихся: (50)
	слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах;
	сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения;
	подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму;
	вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band).
	Модуль № 8 «Музыкальная грамота».
	Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам ...
	Весь мир звучит.
	Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр.
	Виды деятельности обучающихся: (51)
	знакомство со звуками музыкальными и шумовыми;
	различение, определение на слух звуков различного качества;
	игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации;
	артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.
	Звукоряд.
	Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.
	Виды деятельности обучающихся: (52)
	знакомство с элементами нотной записи;
	различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей звуков;
	пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;
	разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда.
	Интонация.
	Содержание: выразительные и изобразительные интонации.
	Виды деятельности обучающихся: (53)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера;
	разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций;
	слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций.
	Ритм.
	Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.
	Виды деятельности обучающихся: (54)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз;
	исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов;
	игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов;
	разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;
	слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
	Ритмический рисунок.
	Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.
	Виды деятельности обучающихся: (55)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; (1)
	исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; (1)
	игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; (1)
	разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; (1)
	слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); (1)
	Размер.
	Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
	Виды деятельности обучающихся: (56)
	ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);
	определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;
	исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;
	слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку;
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.
	Музыкальный язык.
	Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент).
	Виды деятельности обучающихся: (57)
	знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной записи;
	определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;
	наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов);
	исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками;
	использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях;
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря.
	Высота звуков.
	Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).
	Виды деятельности обучающихся: (58)
	освоение понятий «выше-ниже»;
	определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации;
	наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра;
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.
	Мелодия.
	Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок.
	Виды деятельности обучающихся: (59)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками;
	исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков;
	вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких м...
	Сопровождение.
	Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.
	Виды деятельности обучающихся: (60)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения;
	различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения;
	показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;
	различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш;
	составление наглядной графической схемы;
	импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных инструментах);
	вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах.
	Песня.
	Содержание: куплетная форма. Запев, припев.
	Виды деятельности обучающихся: (61)
	знакомство со строением куплетной формы;
	составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы;
	исполнение песен, написанных в куплетной форме;
	различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений;
	вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.
	Лад.
	Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав.
	Виды деятельности обучающихся: (62)
	определение на слух ладового наклонения музыки;
	игра «Солнышко – туча»;
	наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;
	распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора;
	исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;
	вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.
	Пентатоника.
	Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов.
	Виды деятельности обучающихся: (63)
	слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике
	Ноты в разных октавах.
	Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.
	Виды деятельности обучающихся: (64)
	знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;
	прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне;
	сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;
	определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;
	вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.
	Дополнительные обозначения в нотах.
	Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).
	Виды деятельности обучающихся: (65)
	знакомство с дополнительными элементами нотной записи;
	исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы.
	Ритмические рисунки в размере 6/8.
	Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.
	Виды деятельности обучающихся: (66)
	определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8;
	исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов;
	игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами;
	разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; (2)
	слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); (2)
	вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8.
	Тональность. Гамма.
	Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе).
	Виды деятельности обучающихся: (67)
	определение на слух устойчивых звуков;
	игра «устой – неустой»;
	пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам;
	освоение понятия «тоника»;
	упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»;
	вариативно: импровизация в заданной тональности.
	Интервалы.
	Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.
	Виды деятельности обучающихся: (68)
	освоение понятия «интервал»;
	анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон);
	различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту;
	подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов;
	разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движении;
	элементы двухголосия;
	вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.
	Гармония.
	Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.
	Виды деятельности обучающихся: (69)
	различение на слух интервалов и аккордов;
	различение на слух мажорных и минорных аккордов;
	разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов;
	вокальные упражнения с элементами трёхголосия;
	определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произведений;
	вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.
	Музыкальная форма.
	Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.
	Виды деятельности обучающихся: (70)
	знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо;
	слушание произведений: определение формы их строения на слух;
	составление наглядной буквенной или графической схемы;
	исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме;
	вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы.
	Вариации.
	Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
	Виды деятельности обучающихся: (71)
	слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;
	наблюдение за развитием, изменением основной темы;
	составление наглядной буквенной или графической схемы; (1)
	исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций;
	вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.
	Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего образования.
	В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	1) в области гражданско-патриотического воспитания:
	осознание российской гражданской идентичности;
	знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;
	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;
	2) в области духовно-нравственного воспитания:
	признание индивидуальности каждого человека;
	проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
	готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности;
	3) в области 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;
	4) в области научного познания:
	первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира;
	познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании;
	5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению;
	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;
	6) в области 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;
	7) в области экологического воспитания:
	бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
	В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
	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);
	находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;
	выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
	устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
	на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;
	с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;
	сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
	проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);
	формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
	прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях.
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
	выбирать источник получения информации;
	согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
	распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
	соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
	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.
	У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий:
	1) 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;
	осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
	2) вербальная коммуникация:
	воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
	проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
	признавать возможность существования разных точек зрения;
	корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
	строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
	создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
	подготавливать небольшие публичные выступления;
	подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
	3) 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 использованием предложенных образцов.
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных действий:
	планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
	выстраивать последовательность выбранных действий.
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных учебных действий:
	устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
	корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
	Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциона...
	Предметные результаты изучения музыки.
	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...
	Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
	с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах;
	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, творческой и исполнительской деятельности;
	с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
	стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
	К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
	определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 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 фольклорных жанров.
	К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
	различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав;
	различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять 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), приводить примеры;
	исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
	воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 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, характера, комплекса выразительных средств.
	К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
	исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в 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 словом);
	осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей
	К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
	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), выделять и называть типичные жанровые признаки.
	К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:
	определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;
	исполнять доступные образцы духовной музыки;
	рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).
	К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
	определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
	различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 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, 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 другие.
	К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится:
	различать разнообразные виды и жанры 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);
	анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;
	исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.
	К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
	классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
	различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять 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 значения 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.
	Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
	Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технол...
	Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.
	Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (позн...
	Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
	Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
	у обучающихся
	2.2.1. Цели программы формирования УУД
	Под целью и основным результатом образования понимается развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. В основе программы лежит системно-деятельностный подход, предполагающий  переход к стра...
	Цели программы формирования УУД:
	- обеспечение реализации требований и содержания ФГОС в начальной школе;
	- обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках единого образовательного пространства.
	2.3. Рабочая программа воспитания

	2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации
	-МУ ДО "Тереньгульский ЦДТ";

	2.3.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	2.3.3.1. Кадровое обеспечение
	2.3.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса
	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план

	3.2. Календарный учебный график
	на 2023-2024 учебный год
	1 – 4 классы
	3.5. Система условий реализации программы начального общего образования
	Условия реализации ООП НОО включают:
	2.Содержание курса внеурочной деятельности для 1 класса

	Метапредметные результаты:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные результаты
	2 класс
	Личностные результаты:

	2раздел ( 2 ч.)
	3раздел ( 8 ч.)
	4раздел ( 3 ч.)
	5раздел ( 2 ч.)
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