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Общие положения
Данный документ — основная образовательная программа начального общего образования(далее ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности образовательной организации посозданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требованийФедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далееФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методическойдокументации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного иорганизационного разделов программы начального общего образования.Любой образовательной организации целесообразно использовать ООП как документ,определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня образования. Вместе стем такой вариант представления программы начального общего образования не предполагаетмеханического, формального её копирования. Это связано с тем, что при создании своей программыначального общего образования образовательная организация должна учитывать следующиетребования.1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития региона,специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей иистории края; конкретного местоположения образовательной организации.2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологическиепсихологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий дляосуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждогоребёнка.3. При необходимости программа начального общего образования предполагает созданиеиндивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (втом числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (детимигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей)обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия,индивидуальные консультации и др.5. Образовательная организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правилаи гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительности вобразовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционномрежиме.Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представленияобразовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает возможныйвариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические иличностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу егообучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона,особенностей функционирования образовательной организации и характеристику контингентаобучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемыхрезультатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальнойшколы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации.Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные ипредметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностныерезультаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус:сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированностьучебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровеньстановления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) какпоказателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своёповедение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладениясодержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов сучётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных



программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокойквалификации, родной язык обучения др.).В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достиженийпланируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даютсярекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочнойдеятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульныхкурсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметныхрезультатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3.ФГОС НОО).В разделвключены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющихособые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования кразработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы ксозданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки.Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формированияуниверсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатовобучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшегошкольника.В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметамначальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит втекст данного документа, но его можно найти на сайте htt�s://�ds��.ru.Представлен вариант программы воспитания, который образовательная организация можетиспользовать как образец для создания своей программы с возможной корректировкой в соответствиис условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективностипостроения системы воспитательной работы с обучающимися.Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательнойдеятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности,календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации поучёту особенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местныхусловий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации вначальной школе.



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальноеобщее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательнойпрограммой дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования,статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программапонимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристикобразования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.Программа начального общего образования МАОУ Сергеевской СОШ является основнымдокументом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации вединстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательнойчасти программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.Целями реализации программы начального общего образования являются:
· обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерациина получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждогообучающегося;
· организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатовначального 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 программи учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп,нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание,интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
· обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностямиего развития и состояния здоровья;
· становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости;
· обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
· достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числеобучающимися 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 выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;
· организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества ипроектно-исследовательской деятельности;
· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников впроектировании и развитии социальной среды образовательной организации.Программа начального общего образования МАОУ Сергеевской СОШ учитывает следующиепринципы её формирования.1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОСНОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе;2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации ФОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языковнародов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебныхпланах, планах внеурочной деятельности;3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы



формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебныеоперации, контроль и самоконтроль);4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмыразработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особымиспособностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)обучающегося;5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику вформировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общегообразования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательнымпрограммам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием науровнях начального общего и основного общего образования;6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитаниечувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения кдействительности;7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускаетсяиспользование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровьюобучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объемучебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствоватьтребованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерствомюстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N62296), действующими до 1марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573),действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные сучётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров иконтингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе,следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов,факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты,интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение кобразовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек,стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программявляется использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихсяили небольших групп.
1.2. Общая характеристика программы начального образованияПрограмма начального общего образования является стратегическим документом МАОУСергеевской СОШ, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательнойдеятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации». В соответствии с законодательными актами МАОУ Сергеевской СОШсамостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульныекурсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболееадаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работыобучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса кучебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
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разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределахосваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальныминормативными актами образовательной организации.
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся отперегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программыначального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. Впервый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформированапроизвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстроустают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушаютпознавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшимшкольникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебнойдеятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, причёмвнимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётомтемпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психическихпроцессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.В исключительных случаях МАОУ Сергеевской СОШ может с учётом особых успеховобучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срокобучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработаннымучебным планам. Вместе с тем МАОУ Сергеевской СОШ учитывает, что чем более длителен срокобучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем болеекачественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения какпредпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первомшкольном звене возможно в исключительных случаях.

1.3. Планируемые результаты освоения ООП НОО.
Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начальногообщего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных ипредметных достижений обучающегося.Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешностьизучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию исаморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образованияобучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, таки в новых, нестандартных учебны хситуациях.
8 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основгосударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой информации(www.�r
v�.g�v.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019).
9 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утвержденногоприказом № 373.
10 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утвержденногоприказом № 373.
11 Пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденногоприказом № 373.



1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО1.4.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательнойдеятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо отформы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НООопределяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки ихдостижения.1.4.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) являетсячастью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служитосновой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта.1.4.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основнымифункциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатовосвоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.1.4.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней;оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационныхпроцедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационныхпроцедур.1.4.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися ФОП НОО.1.4.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.1.4.7. Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;портфолио;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.1.4.8. Внешняя оценка включает:независимую оценку качества образования;мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.1.4.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.1.4.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.1.4.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служитважнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как поотношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.1.4.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется засчет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базовогоуровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способностиобучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей,отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего учебного материала.



1.4.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использованиеконтекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) дляинтерпретации 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 числеисследовательских) и творческих работ;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числеформируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.1.4.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общегопредставления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии наколлектив обучающихся.19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правилвзаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития.1.4.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группырезультатов:основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимыекачества личности;готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участиев социально значимой деятельности.1.4.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник можетосуществлять 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 интегрироватьс заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.1.4.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.1.4.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.1.4.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:познавательных универсальных учебных действий;коммуникативных универсальных учебных действий;регулятивных универсальных учебных действий.1.4.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательскихдействий, умения работать с информацией.1.4.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование уобучающихся следующих умений:сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях наоснове предложенного педагогическим работником алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.1.4.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у



обучающихся следующих умений:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных педагогическим работником вопросов;с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенногонаблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях;1.4.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного педагогическим работником способа ее проверки;соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.1.4.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность.1.4.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность у обучающихся следующих умений:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать свое мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;1.4.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.1.4.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НООпредполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действияпо решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранныхдействий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности,корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).1.4.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим



работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрациейобразовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживаетсяспособность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующиевладения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми впредметном преподавании.1.4.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебныхдействий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогическогосовета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальныхучебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалыпо оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных учебных действий.1.4.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, уменийи навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешноеобучение.1.4.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценкудостижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.1.4.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии стребованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числеметапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.1.4.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знаниеи понимание, применение, функциональность.1.4.34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание ролиизучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.1.4.34.2. Обобщенный критерий "применение" включает:использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностьюпредметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степеньюпроработанности в учебном процессе;использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.1.4.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использованиеприобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихсясложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетаниемкогнитивных операций.1.4.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическимработником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.1.4.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предметуфиксируются в приложении к ООП НОО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - сучетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.1.4.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с цельюоценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.1.4.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точкаотсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамкахстартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность ковладению чтением, грамотой и счетом.1.4.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики



являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.1.4.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося восвоении программы учебного предмета.1.4.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической,способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующихпроблем в обучении.1.4.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.1.4.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы,само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебногопредмета.1.4.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.1.4.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимисятематических планируемых результатов по учебному предмету.1.4.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в концекаждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.19.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленнойоценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классномжурнале.1.4.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатови универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующийкласс.1.4.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации искладывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметомитоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемыхметапредметных действий.Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание,применение, функциональность.Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемойобласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии,понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщённый критерий «применение» включает:использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностьюпредметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степеньюпроработанности в учебном процессе;использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использованиеприобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихсясложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетаниемкогнитивных операций.Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводитсядо сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).Описание должно включать:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);



требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — сучётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.
1.5. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ Сергеевской СОШ вначале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности,готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностикиявляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижениявосвоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е.поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельнуюоценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюпедагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоениякоторых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) сучётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностипедагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическимработником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием,например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу1.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематическихпланируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании впримерных рабочих программах.По предметам, вводимым МАОУ Сергеевской СОШ самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценкаможет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедурыподбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупноститематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являютсяоснованием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активностиобучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявленийтворческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых даннымобучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии,видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы,сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборкидокументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выборуиндивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценки уровня функциональной грамотности;



оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой наоснове административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и дляповышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга вчасти оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, котораяначиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленнойоценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе обобразовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода вследующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами МАОУСергеевской СОШ .Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МАОУ Сергеевской СОШ искладывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета сучётом формируемых метапредметных действий.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образованиягосударственного образца.Характеристика готовится на основании:объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начальногообщего образования;портфолио выпускника;экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данноговыпускника на уровне начального общего образования.В характеристике выпускника:отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных,метапредметных и предметных результатов;даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекториина уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем иотмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательнойтраектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1. Рабочие программы учебных предметовРУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образованияФедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОСНОО)2, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания3.Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении вомногом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познаниядействительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников,формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельнойучебной деятельности.



Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотностимладших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская,общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством еговыразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русскийязык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа идругих народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многомопределяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различныхжизненно важных для человека областях.Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурныхи духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, чтоспособствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьниканепосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка имировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательногоинтереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяженииизучения содержания предмета.В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русскогоязыка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков икультур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностейнарода; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнациональногообщения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений онормах 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 иособенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русскоголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) иречевого этикета;— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию сизменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов всоздании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современныетенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Рабочая программа позволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программойначального общего образования, Рабочей программой воспитания;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса,используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материаларазделов/тем курса.В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начальногообщего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»:личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомметодических традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметныепланируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык».Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный объёмучебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностеймладших школьников.



Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет возможности дляреализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условиисохранения обязательной части содержания курса.Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьникамикак личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность восвоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы иподчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности младшегошкольника к дальнейшему обучению.Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речимладших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структурерусского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических ипунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решениепрактической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенныхнорм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменногообщения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное чтение».Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждомклассе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч.



4 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»:обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка»(обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровняподготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1классе может варьироваться от 13 до 10 недель.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС
Обучение грамоте4

Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,материалам собственных игр, занятий, наблюдений.Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.
Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.Установление последовательности звуков в слове и 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 какпоказатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показательмягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Последовательность букв в русском алфавите.
Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтениецелыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительноечтение 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. Гигиеническиетребования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком.Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы ипоследовательность правильного списывания текста.Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных послешипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в началепредложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечениясогласных; знаки препинания в конце предложения.



Систематический курс
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные ибезударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, ихразличение. 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 стечениясогласных).
Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а,о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функциибукв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь.Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита дляупорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современногорусского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
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 предложениипри 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, кличкахживотных;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);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 (чтениедиалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой).
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;



сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей;устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);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: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:выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарикуучебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевогоэтикета; 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 составеслова.
Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова;выстраивать последовательность учебных операций при списывании;удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, присписывании текста, при письме под диктовку;Самоконтроль:находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовкуили списывании слов, предложений;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.
2 КЛАСС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальныепредставления 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 безударныхгласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласныезвуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю,я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (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; согласныйтвёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова;разделительный. Использование на письме разделительныхъ и ь.Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и послегласных).



Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).Использование знания алфавита при работе со словарями.Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка),пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современногорусского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использованиеотработанного 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 уточнениезначения 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 омонимичнымикорнями. Выделение в словах корня (простые случаи).Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различениеизменяемых 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 др.), употребление вречи. 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 др.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение завыделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительныепредложения.Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательныепредложения.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных);знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова);гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн(повторение правил правописания, изученных в 1 классе).Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки.Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от местаорфограммы 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 эффективногорешения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения).Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическоеовладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуацияхучебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности при проведении парной и групповой работы.Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личнымнаблюдениям и вопросам.Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений втексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подборзаголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов снарушенным 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 опорой на вопросы.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и словас омонимичными корнями;сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных(родственных) слов;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 на основе наблюдения за языковыми единицами.ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткойхарактеристикой.Базовые исследовательские действия:проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст);формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являютсяоднокоренными (родственными).Работа с информацией:выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации;устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение: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 результатовнаблюдения за языковыми единицами;корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковымиединицами;строить устное диалогическое выказывание;строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения ссоблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста.
Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:



планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.Самоконтроль: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 вслове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповыхзаданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания ивысказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирнорешать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);совместно обсуждать процесс и результат работы;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат.
3 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение,анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий,парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдогознаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах снепроизносимыми согласными.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика
Повторение: лексическое значение слова.Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).
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 омонимичнымикорнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторениеизученного).Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые частислова. Нулевое окончание (ознакомление).
Морфология
Части речи.Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительныеединственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падежимён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имёнсуществительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имениприлагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам ипадежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных.Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использованиеличных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.



Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола Настоящее,будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшемвремени.Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами впредложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения(без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые.Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль исамоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новоморфографическом материале).Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.Правила правописания и их применение:разделительный твёрдый знак;непроизносимые согласные в корне слова;мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения);безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);раздельное написание предлогов с личными местоимениями;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, откази др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения.Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устнокоординировать) действия при проведении парной и групповой работы.Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов снарушенным порядком предложений и абзацев.План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений втексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстовзаданного типа.Жанр письма, объявления.Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.Изучающее, ознакомительное чтение.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению рядауниверсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:сравнивать грамматические признаки разных частей речи;сравнивать тему и основную мысль текста;сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносноезначение слова;группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число);определять существенный признак для классификации звуков, предложений;устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении;ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения,часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия:



определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителемкритериев;с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять попредложенному плану проектное задание;формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять ихдоказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев).Работа с информацией:выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения заязыковыми единицами.Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение,благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательностьвыбранных действий.Самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении вслове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записипод диктовку.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективныхзадачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы;при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлятьсамостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности.
4 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение,анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам.Звуко-буквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков;ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченномперечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношенияслов.
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,устаревших слов (простые случаи).



Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, суффикса (повторение изученного).Основа слова.Состав неизменяемых слов (ознакомление).Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия;на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов,-ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые именасуществительные (ознакомление).Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственногои множественного числа; склонение личных местоимений.Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІспряжение глаголов. Способы определения � и �� спряжения глаголов.Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; видыпредложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); видыпредложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами всловосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённыепредложения (повторение изученного).Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонацияперечисления в предложениях с однородными членами.Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзамии, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки;различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контрольпри проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическомматериале).Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.Правила правописания и их применение:безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, атакже кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);безударные падежные окончания имён прилагательных;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и -тся;безударные личные окончания глаголов;знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и безсоюзов.Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменногообщения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста илиосновной мысли в заголовке.



Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства ивыразительности письменной речи.Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста).Сочинение как вид письменной работы.Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщениесодержащейся в тексте информации.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует освоениюряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливатьоснования для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическимипризнаками;группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение);объединять предложения по определённому признаку;классифицировать предложенные языковые единицы;устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородныечлены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия:сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный,морфологический, синтаксический);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования);выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма;прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.Работа с информацией:выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поискахинформации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию,используя справочники и словари;распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поискеинформации в сети Интернет;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выраженияэмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатовнаблюдения за орфографическим материалом;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки.Самоконтроль:контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия дляпреодоления ошибок;находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;



оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё;адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие личностные новообразованиягражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русскогоязыка, отражающего историю и культуру страны;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русскогоязыка 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 черезобсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественныхпроизведений;первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении идостоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, втом числе отражённых в художественных произведениях;духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватныхязыковых средств для выражения своего состояния и чувств;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вредадругим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусствеслова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающейсреде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языковогообразования;бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемыхспособов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий приобсуждении примеров из художественных произведений;экологического воспитания:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;неприятие действий, приносящих ей вред;ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления осистеме языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность впознании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность вего познании.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.Базовые логические действия:сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основаниядля сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значениеи др.); 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 учителемалгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельновыделять учебные операции при анализе языковых единиц;выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенногоалгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делатьвыводы.Базовые исследовательские действия:с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации;сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять попредложенному плану проектное задание;формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощьюучителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях.Работа с информацией:выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемойинформации, для уточнения;согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенномисточнике: в словарях, справочниках;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного 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 синонимахслова); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельносоздавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальныеучебные действия.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения 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 сречевой ситуацией;готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатахнаблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальныеучебные действия.Самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,использованию языковых единиц;находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую ипунктуационную ошибку;



сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их попредложенным критериям.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективныхзадачах) 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 разрешатьконфликты;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классеобучающийся научится:различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;вычленять звуки из слова;различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук[и]); различать ударные и безударные гласные звуки;различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);различать понятия «звук» и «буква»;определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечениясогласных); определять в слове ударный слог;обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой ьв конце слова;правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русскогоалфавита для упорядочения небольшого списка слов;писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединениябукв, слова;применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знакипрепинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в началепредложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простыеслучаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (вположении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника);правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более25 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, текстыобъёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;понимать прослушанный текст;читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз всоответствии 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 наблюдениям;использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.2 КЛАСС
К концу обучения во втором классеобучающийся научится:осознавать язык как основное средство общения;характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласныйпарный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости;определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги;устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю,я; обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;находить однокоренные слова;выделять в слове корень (простые случаи);выделять в слове окончание;



выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значениепо учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемыебезударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах,фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именамисуществительными, разделительный мягкий знак;правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более50 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45слов с учётом изученных правил правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённуютему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2предложения);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 опорой на вопросы;объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия.3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классеобучающийся научится:объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношениезвукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ,в словах с непроизносимыми согласными;различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова сомонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словамразных частей речи;распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);определять значение слова в тексте;распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных:род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род,число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) всоответствии с падежом, числом и родом имён существительных;распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменятьглагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам;распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения дляустранения неоправданных повторов в тексте;различать предлоги и приставки;определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;распознавать распространённые и нераспространённые предложения;находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученныеправила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическомсловаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак послешипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;



писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;формулировать простые выводы на основе прочитанной(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения);строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённуютему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшиеустные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение,благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);определять ключевые слова в тексте;определять тему текста и основную мысль текста;выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловоесодержание;составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;уточнять значение слова с помощью толкового словаря.4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классеобучающийся научится:осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык какодну из главных духовно-нравственных ценностей народа;объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом);подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту;проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему составаслова; соотносить состав слова с представленной схемой;устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексуосвоенных грамматических признаков;определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводитьразбор имени существительного как части речи;определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж;проводить разбор имени прилагательного как части речи;устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признакиглаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени вединственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);проводить разбор глагола как части речи;определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (уместоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранениянеоправданных повторов в тексте;различать предложение, словосочетание и слово;классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;различать распространённые и нераспространённые предложения;распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами;использовать предложения с однородными членами в речи;разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);производить синтаксический разбор простого предложения;находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголовв форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на –тьсяи -тся;безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами,соединёнными союзами и, а, но и без союзов;



правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания;находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватныеязыковые средства в ситуации общения;строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдаяорфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуацииписьменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему илиосновную мысль;корректировать порядок предложений и частей текста;составлять план к заданным текстам;осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);осуществлять выборочный пересказ текста (устно);писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно иписьменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщатьсодержащуюся в тексте информацию;объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общегообразования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания5.«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, нарядус достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучениядругих предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального,речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение»призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смысловогочтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой ис учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческихспособностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курсалитературы.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 напрослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученныйопыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессеизучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а такжебудут востребованы в жизни.Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решениемследующих задач:формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению ислушанию 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 длявсестороннего развития личности человека;первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведенийустного народного творчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования прианализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразиепроизведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная



сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция;сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение);овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим пониматьсмысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по годамобучения с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную последовательность изучениятем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервных часов,позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовыватьдифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации различных методическихподходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательнойчасти содержания курса.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направлениялитературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческаядеятельность.В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствиевозрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений илитературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурныхтрадиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытомзнакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а такжеперспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержанияпредмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений,обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а такжевозможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различныеучебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, атакже предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», которыйизучается в основной школе.Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводныминтегрированным курсом «Обучение грамоте»6 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждомклассе).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ1 КЛАСС
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведенийхудожественнойлитературы 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 сюжетав иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура врусских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества(отношение к природе, людям, предметам).Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чемупосвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качествавоспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общеепредставление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А.Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю.Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовкапроизведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этическихпонятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений оприроде (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А.Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.).Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природародного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое



ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи впроизведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражениеэмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительномчтении. 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 — игровойнародный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы —проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — героипроизведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитаниедобрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный,их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другимигероями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь изабота о животных.Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (неменее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н.Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознаниенравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери кребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений).Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий снеобычными, сказочными, фантастическими.Библиографическая культура (работа с детской книгой).Представление о том, что книга — источникнеобходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умениеиспользовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок,содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (впределах изученного);различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная илитературная), стихотворение, рассказ);анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении,характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы пофактическому содержанию;сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.Работа с информацией:понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видахзрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуютиллюстрации.Коммуникативные универсальные учебные действия: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 опорой на вопросы, рисунки, предложенный план;объяснять своими словами значение изученных понятий;описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.Регулятивные универсальные учебные действия:понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощьюк учителю;проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательскойдеятельности.Совместная деятельность:



проявлять желание работать в парах, небольших группах;проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять своючасть работы. 2 КЛАСС
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И.С.Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучаниепроизведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь кРодине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения.Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темыРодины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.).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 построения небылиц. Ритм и счёт — 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 (оживотных, 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 (общеепредставление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведениянародов России: отражение в сказках народного быта и культуры.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 восприятиеявлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение иэпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального откликана произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И.Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например,произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.).О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение кругачтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева,И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этическихпонятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты(произведения по выбору, не менее четырёх).Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев,особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина,народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского).Тема дружбы в произведенияхзарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, ихзначение в раскрытии содержания произведения.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 Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого,В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образовживотных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаическихпроизведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмыраскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека кживотным (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.О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчествеписателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей впроизведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радостьобщения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, ДеньПобеды.Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений):зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристикаавторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов.Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: частитекста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга какисточник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор



книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная,художественная, справочная.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания);сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и длядетей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народноготворчества, 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 втексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев попредложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в текстесравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контексти по словарю.Работа с информацией:соотносить иллюстрации с текстом произведения;ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основерекомендованного списка;по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.Коммуникативные универсальные учебные действия:участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы другихучастников, 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 основепрочитанного/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: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:выбирать себе партнёров по совместной деятельности;распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результатработы. 3 КЛАСС
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому инастоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные впроизведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов Х�Хи ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость закрасоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин какиллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация,темп, ритм, логические ударения.Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки,считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народовРоссии (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активныйсловарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственныеценности в фольклорных произведениях народов России.Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебнойсказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич).Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.



Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природыкак способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческомсобытии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность),характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былинкак героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место вбылине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодамфольклорного произведения.Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С.Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказкиА.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатырекнязе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структурасказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказокс фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я.Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина.Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужиенедостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менеедвух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатыхвыражений в речи.Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения какспособ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пятиавторов по выбору): Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока,С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, А.П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемыелирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средстввыразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическомупроизведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения,олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства(тон, темп, мелодия).Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы,басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием.Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод какчасть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица,различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова,Г.А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными:верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Дурова, Б.С. Житкова.Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя,описание интерьера).Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети навойне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и местопроживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения:судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные событиясюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время.Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористическогопроизведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторыюмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. Голявкин и др.Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературныесказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенностиавторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчикизарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтенияхудожественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование сучётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правилаюного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство срукописными книгами.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий.



Познавательные универсальные учебные действия:читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения(без отметочного оценивания);различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения;анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делитьтекст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения,характеризовать героя;конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность;сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, норазной тематики;исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер).Работа с информацией:сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую(музыкальное произведение);подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства потематике, настроению, средствам выразительности;выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия:читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения;формулировать вопросы по основным событиям текста;пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение;сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.Регулятивные универсальные учебные действия:принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи видчтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;оценивать качество своего восприятия текста на слух;выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия.Совместная деятельность:участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправиеи дружелюбие;в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизироватьнесложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еёисполнения в соответствии с общим замыслом;осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы,оценивать свой вклад в общее дело.4 КЛАСС
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных ипрозаических произведениях писателей и поэтов Х�Х и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, напримерпроизведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д.Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разныхнародов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы историиРоссии, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского,Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей.Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественнойвойны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на темуВеликой Отечественной войны.Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения повыбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурноезначение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение,сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных,бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культурынародов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам иформе («бродячие» сюжеты).Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны.Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил,чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые



выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике.Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средствахудожественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора).Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, языкавторской сказки.Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни напримере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные ипрозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегорияв баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менеетрёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафоракак «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов вметафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова.Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Героилитературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я.Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки.Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведениякак описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Кругчтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, Е.А.Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева идр. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созданияхудожественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическомупроизведению.Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный инаучно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значениереальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н.Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер.Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охранаприроды — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведенийА.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др.Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношенияхсо взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова,Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторскийспособ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка:драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористическиепроизведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Героиюмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола.Юмористические произведения в кино и театре.Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературныесказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору).Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения икниги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематическийкаталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еёсправочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа систочниками периодической печати.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания);читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;



анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определятьтему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями,эпизодами текста;характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения попредложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (поконтрасту или аналогии);составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливатьнарушенную последовательность;исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенностистихотворного текста (ритм, рифма, строфа).Работа с текстом:использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии сучебной задачей;характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации,примечания и др.);выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия:соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным ихудожественным текстам;пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, назаданную тему.Регулятивные универсальные учебные действия:понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовыватьчитательскую деятельность во время досуга;определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностейпроизведения и героев;осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибоки трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.Совместная деятельность:участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям,разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свойвклад в общее дело.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессеединства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личностимладшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшимишкольниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся кобщественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опытаприменения сформированных представлений и отношений на практике.Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса кизучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлогои 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 идругих народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русскойлитературы и творчества народов России;первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении идостоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.Духовно-нравственное воспитание:
освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека,проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным,близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественныхпроизведений в ситуации нравственного выбора;выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизациилитературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вредадругим людям.Эстетическое воспитание:
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видамискусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценкипроизведений фольклора и художественной литературы;понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающиххудожественный образ.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающейсреде (в том числе информационной);бережное отношение к физическому и психическому здоровью.Трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес кразличным профессиям.Экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,отражённых в литературных произведениях;неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пониманиеважности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств,идей автора;овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы,развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности впознании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будутсформированы познавательные универсальные учебные действия:базовые логические действия:сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора,устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам,жанрам и видам;находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенномуалгоритму;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, присоставлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;базовые исследовательские действия:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов;формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях;работа с информацией:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правилаинформационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальныеучебные действия:общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальныеучебные действия:самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать последовательность выбранных действий;самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективныхзадачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения



промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применениезнаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях ипредставлены по годам обучения.1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественныхпроизведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанновслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие пообъёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений оРодине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественнойлитературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы пофактическому содержанию произведения;владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения:определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные илиотрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы овпечатлении 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 опоройна предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданномуалгоритму;сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка,рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии сучебной задачей.2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненныхситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться кразным 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 изученныхпроизведений;читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (безотметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений оРодине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения(ритм, рифма);понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать



вопросы по фактическому содержанию произведения;различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль,воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный,номинативный);описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения егочувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и егопоступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношениеавтора к героям, его поступкам;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить втексте 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 жанровуюпринадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами изтекста; пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшиеэпизоды из произведения;составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 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 сучебной задачей.3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественнойлитературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей,традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контекстеизученных произведений;читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (безотметочного оценивания);читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;различать художественные произведения и познавательные тексты;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения:отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разныхнародов России;владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главнуюмысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодовтекста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлятьпортретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев,сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогииили по контрасту);отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям,поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа иинтерьера;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в



тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение);осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер,тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,олицетворение);участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое идиалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменноформулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседеизученные литературные понятия;пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменениемлица рассказчика, от третьего лица;при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание,рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды изпроизведения;составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста назаданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственныйписьменный текст;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанногопроизведения;использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию,иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,рассказывать о прочитанной книге;использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, включённые вфедеральный перечень.4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личностичеловека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культурынародов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученныхпроизведений;демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушаниюхудожественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный кругчтения;читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию инебольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (безотметочного оценивания);читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;различать художественные произведения и познавательные тексты;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения:отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественнымтекстам;различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведенийфольклора разных народов России;соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль,последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей,выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведенияпо самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственноеотношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств,описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в



тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественнойвыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер,тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет,олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое идиалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения,словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основепрослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно,выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшиеэпизоды из произведения;составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (неменее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование,описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительностиписьменной речи;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев,придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию,иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки,рассказывать о прочитанной книге;использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемоговхода), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫКПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена наоснове Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основнойобразовательной программы начального общего образования и Универсального кодификатора распределённыхпо классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО).Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствамиучебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяетобязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, запределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образованияпо предмету.Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык»

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников,формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапуобщего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, чтопозволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилийпо сравнению с учащимися других возрастных групп.Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. Вкаждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическомматериале и расширяющемся тематическом содержании речи.Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные,развивающие, воспитывающие.Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школевключают:формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности иготовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) иписьменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника;расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковымисредствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  отобранными темами общения;



освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражениямысли на родном и иностранном языках;использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщениеи др.); формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание,повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку.Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают:осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурноговзаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культурыдругих народов;становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передачеинформации в условиях дефицита языковых средств;формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебнойзадачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/илиошибки, корректировка деятельности;становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивациясовершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложитьоснову 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 кязыкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальныхценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает:понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условияхвзаимодействия разных стран и народов;формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться ккультуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культурув условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые инеречевые средства общения;воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластомкультуры 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».Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов,изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общегообразования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов,4 класс — 68 часов. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»2 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).Коммуникативные умения
ГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением нормречевого 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: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации,ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.



Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, членесемьи, друге и т. д.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное(при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, всоответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы иглавных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемогона слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие,цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главныхфактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте ипонимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой догадки.Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.ПисьмоОвладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений всоответствии с решаемой учебной задачей.Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, странапроживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом).Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в концеслога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (th�r�is/th�r�).Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного ивопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основныхзвукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученныхслов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректноеозвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияГрафически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях исловах. Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки,вспомогательного и модального глаголов (например, �’m, isn’t; d�n’t, d��sn’t;  
n’t), существительных впритяжательном падеже (1nn’s).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 речидля 2 класса.Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (d� t�r, film) с помощью языковойдогадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные),вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения.Предложения с начальным �t (�t’s 
 r�db
ll.).Предложениясначальным /h�r� + t� b� в (r�s�nt Sim�l� /�ns� (/h�r� is 
  
t in th� r��m. �s th�r� 
  
t inth� r��m? — Y�s, th�r� is./N�, th�r� isn’t. /h�r� 
r� f�ur ��ns �n th� t
bl�. 1r� th�r� f�ur ��ns �n th� t
bl�? — Y�s,th�r� 
r�./N�, th�r� 
r�n’t. +�w m
n� ��ns 
r� th�r� �n th� t
bl�? — /h�r� 
r� f�ur ��ns.).Предложенияспростымглагольнымсказуемым (/h�� liv� in th�  �untr�.), составнымименнымсказуемым(/h� b�W is sm
ll.) исоставнымглагольнымсказуемым (� lik� t� �l
� with m�  
t. Sh�  
n �l
� th� �i
n�.).Предложениясглаголом-связкой t� b� в (r�s�nt Sim�l� /�ns� (�� f
th�r is 
 d� t�r. �s it 
 r�d b
ll? — Y�s, itis./N�, it isn’t. )Предложения с краткими глагольными формами (Sh� 
n’tswim.� d�n’tlik���rridg�.).Побудительные предложения в утвердительной форме (��m�in, �l�
s�.).Глаголы в (r�s�nt Sim�l� /�ns� в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.Глагольнаяконструкция h
v� g�t (�’v� g�t 
  
t. +�’s/Sh�’s g�t 
  
t. +
v� ��u g�t 
  
t? — Y�s, � h
v�./N�,� h
v�n’t. Wh
t h
v� ��u g�t?).Модальный глагол  
n: для выражения умения (�  
n�l
�t�nnis.) и отсутствия умения (�  
n’t�l
� h�ss.);для получения разрешения (�
n � g��ut?).Определённый, неопределённый и нулевой артикли  именами существительными (наиболеераспространённые случаи).Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (
 b��k — b��ks; 
m
n — m�n).Личныеместоимения (�, ��u, h�/sh�/it, w�, th��). Притяжательныеместоимения (m�, ��ur, his/h�r/its, �ur,th�ir). Указательные местоимения (this — th�s�).Количественные числительные (1—12).Вопросительные слова (wh�, wh
t, h�w, wh�r�, h�wm
n�).Предлогиместа (in, �n, n�
r, und�r).Союзы 
nd и but ( однородными членами).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 небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи,песенки); персонажей детских книг.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 словаили новое значение знакомого слова по контексту).Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов;иллюстраций.3 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка.Выходной день. Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы,достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажидетских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.



Коммуникативные умения
ГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением нормречевого 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 — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливоесогласие/не согласие на предложение собеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации,ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи:Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, членесемьи, друге и т. д.Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанноготекста. АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное(при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, всоответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы иглавных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемогона слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главныхфактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте ипонимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а такжес использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.ПисьмоСписывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенногослова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, странапроживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом,Рождеством) с выражением пожеланий.Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r”(th�r�is/th�r�
r�).Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений.



Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типеслога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв(например, ti�n, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичнойтранскрипции.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректноеозвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки,вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом годуобучения.Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -t��n, -t�,-th) и словосложения (s��rtsm
n).Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (d� t�r, film) с помощью языковойдогадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речиродственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксычислительных -t��n, -t�, -th) и словосложения (f��tb
ll, sn�wm
n)Предложениясначальным /h�r� + t� b� в (
st Sim�l� /�ns� (/h�r� w
s 
n �ld h�us� n�
r th� riv�r.).Побудительные предложения в отрицательной (D�n’tt
lk, �l�
s�.) форме.Правильные и неправильные глаголы в (
st Sim�l� /�ns� в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.Конструкция �’d lik� t� … (�’d lik� t� r�
d this b��k.).Конструкциисглаголамина -ing: t� lik�/�nj�� d�ing smth (� lik� riding m� bik�.).Существительныевпритяжательномпадеже ((�ss�ssiv� �
s�; 1nn’s dr�ss,  hildr�n’s t��s, b��s’ b��ks).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (mu h/m
n�/
l�t�f). Личные местоимения в объектном (m�, ��u, him/h�r/it, us, th�m) падеже. Указательные местоимения(this — th�s�; th
t — th�s�). Неопределённые местоимения (s�m�/
n�) в повествовательных и вопросительныхпредложениях (+
v���ug�t
n�fri�nds?—Y�s, �’v�g�ts�m�.).Наречия частотности (usu
ll�, �ft�n).Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).Вопросительные слова (wh�n, wh�s�, wh�).Предлогиместа (n�Wt t�, in fr�nt �f, b�hind), направления (t�), времени (
t, in, �n ввыражениях 
t 5 �’ l� k,in th� m�rning, �n ��nd
�).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 произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны истраны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов;иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.4 КЛАСС



Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня,домашние обязанности).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом.Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимыеучебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село).Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы,основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературныеперсонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.Коммуникативные умения
ГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе потелефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности запоздравление; выражение извинения;диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнитьпросьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложениесобеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации,ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературногоперсонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (свыражением своего отношения к предмету речи).Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/илииллюстрации.Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.АудированиеКоммуникативные умения аудирования.Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное(при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основнуютему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемуюинформацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,рассказ, сказка, сообщение информационного характера.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главныхфактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в томчисле контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте ипонимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.



Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста сопорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.Прогнозирование содержания текста на основе заголовкаЧтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.ПисьмоВыписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово илислов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом,Рождеством) с выражением пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речиНормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в концеслога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (th�r�is/th�r�
r�).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типеслога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв(например, ti�n, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичнойтранскрипции, по аналогии.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректноеозвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении;правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного имодального глаголов, существительных в притяжательном падеже ((�ss�ssiv� �
s�).Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие двагода обучения.Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основныхспособов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -�r/-�r, -ist(w�rk�r, 
 t�r, 
rtist) и конверсии (t��l
� — 
 �l
�).Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (�il�t, film).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Глаголы в (r�s�nt/(
st Sim�l� /�ns�, (r�s�nt��ntinu�us/�ns� в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.Модальные глаголы must и h
v�t�.Конструкция t� b� g�ing t� и Futur� Sim�l� /�ns� длявыражениябудущегодействия (� 
m g�ing t� h
v� m�birthd
� �
rt� �n S
turd
�.W
it, �’llh�l���u.).Отрицательноеместоимениеn�.Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: g��d — b�tt�r —(th�) b�st, b
d — w�rs� — (th�) w�rst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 �’ l� k; 3 
m, 2 �m).



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,разговор по телефону).Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц,название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности).Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого словаили новое значение знакомого слова из контекста).Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов;картинок, фотографий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированыличностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и егоуспешное дальнейшее образование.Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельностина их основе, в том числе в части: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 ответственности, уважении идостоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.Духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека;проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вредадругим людям.Эстетического воспитания:уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающейсреде (в том числе информационной);бережное отношение к физическому и психическому здоровью.Трудового воспитания:осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес кразличным профессиямЭкологического воспитания:бережное отношение к природе;неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине мира;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность впознании.Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основепредложенного педагогическим работником алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;2) базовые исследовательские действия:



определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных педагогическим работником вопросов;с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенногонаблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях;3) работа с информацией:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного педагогическим работником способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сетиИнтернет;анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии сучебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;2) совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективныхзадачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать последовательность выбранных действий;2) самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Предметные результаты
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичныхучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).2 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение



вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуацияхнеофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематикис соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик состороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемойтематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.Аудированиевоспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера,используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40секунд).Смысловое чтениечитать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опорыи языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).Письмозаполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речизнать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно ихозвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленятьнекоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки,отличать их от букв;читать новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуацияправильно писать изученные слова;заполнять пропуски словами; дописывать предложения;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного имодального глаголов.Лексическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной напервом году обучения;использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.Грамматическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типыпредложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,вопросы), побудительные (в утвердительной форме);распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным �t;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным /h�r� + t�b� в (r�s�ntSim�l� /�ns�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольнымсказуемым (+�s��
ks @nglish.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольнымсказуемым (� w
ntt�d
n �.Sh� 
nsk
t�w�ll.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой t�b� в (r�s�ntSim�l� /�ns� в составе таких фраз, как �’mDim
, �’m�ight. �’mfin�. �’ms�rr�. �t’s… �sit…? Wh
t’s …?;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольнымиформами;



распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительныепредложения в утвердительной форме (��m�in, �l�
s�.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время ((r�s�nt Sim�l� /�ns�)в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос)предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию h
v�g�t (�’v�g�t …+
v���ug�t …?);распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол с
n/ 
n’t для выраженияумения (�  
nrid� 
 bik�.) и отсутствия умения (�  
n’trid� 
 bik�.);  
n для получения разрешения (�
n � g��ut?);распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевойартикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных,образованное по правилам и исключения: 
 ��n — ��ns; 
 m
n — m�n;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения;распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — th�s�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12);распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова wh�, wh
t, h�w, wh�r�,h�wm
n�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места �n, in, n�
r, und�r;распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 
nd и but (при однородных членах).Социокультурные знания и умения
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми ванглоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством;знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.3 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорениевести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахизучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (неменее 4 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамкахизучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами(объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).Аудированиевоспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать науслышанное;воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, созрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 1 минуты).Смысловое чтениечитать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и безопоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов длячтения — до 130 слов).Письмозаполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, странапроживания, любимые занятия и т. д.;писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражениемпожеланий;создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи



применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -ti�n, -ight) в односложных, двусложныхи многосложных словах (int�rn
ti�n
l, night);читать новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуацияправильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, апостроф).Лексическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -t��n, -t�, -th) и словосложения (f��tb
ll, sn�wm
n).Грамматическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательнойформе (D�n’tt
lk, �l�
s�.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным /h�r� + t�b� в (
stSim�l� /�ns� (/h�r�w
s 
 bridg�
 r�ssth�riv�r./h�r�w�r�m�unt
insinth�s�uth.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing:t�lik�/�nj��d�ings�m�thing;распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию �’dlik�t� …;распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в (
stSim�l� /�ns� в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальныйвопрос) предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже((�ss�ssiv� �
s�);распознавать и употреблять в устной и письменной речи  лова, выражающие количество  исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (mu h/m
n�/
 l�t�f);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usu
ll�, �ft�n;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже;распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения th
t — th�s�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения s�m�/
n� вповествовательных и вопросительных предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова wh�n, wh�s�, wh�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100);распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения t� (W� w�ntt���s �w l
st��
r.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места n�Wtt�, infr�nt�f, b�hind;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 
t, in, �n в выражениях 
t 4�’ l� k, inth�m�rning, �n��nd
�.Социокультурные знания и умения
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычнойсреде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.
4 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорениевести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) наоснове вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова встандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5реплик со стороны каждого собеседника;



создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержанияречи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение кпредмету речи;передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами вобъёме не менее 4—5 фраз.представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративныйматериал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.Аудированиевоспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагироватьна услышанное;воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные наизученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).Смысловое чтениечитать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры,с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до160 слов;прогнозировать содержание текста на основе заголовка;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в нихинформацию.Письмозаполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, местожительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражениемпожеланий;писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 слов).Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речичитать новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуацияправильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, апостроф, запятая при перечислении).Лексическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годыобучения;распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы -�r/-�r, -ist: t�
 h�r, 
 t�r, 
rtist), словосложения (bl
 kb�
rd),конверсии (t��l
� — 
 �l
�).Грамматическая сторона речираспознавать и употреблять в устной и письменной речи (r�s�nt��ntinu�us/�ns� в повествовательных(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию t�b�g�ingt� и Futur� Sim�l� /�ns�для выражения будущего действия;распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must иh
v�t�; распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение n�;распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы,образованные по правилу и исключения: g��d — b�tt�r — (th�) b�st, b
d — w�rs� — (th�) w�rst);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;



распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.Социокультурные знания и умения
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычнойсреде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;знать некоторых литературных персонажей;знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.уметь образовывать множественное число существительных и прилагательных (образованные поправилу и некоторые исключения  h�v
l —  h�v
uW, tr
v
il — tr
v
uW);количественные числительные (61–100);порядковые числительные (11–20);наречия времени;обозначение даты и года;предлоги �ntr�, à  ôté d�, �
rmi.Социокультурные знания и умениявладеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной страны и страны/странизучаемого языка, некоторые литературные персонажи, небольшие произведения детского фольклора(рифмовки, песни);уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

МАТЕМАТИКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика»)включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальнойшколы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета«Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательногоизучения в каждом классе начальной школы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД)— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебногопредмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классахпредлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебныхдействиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правилсовместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, ихперечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включаютличностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам)содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения ихарактеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или инойпрограммной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцированного обучения.В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическомматериале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звенешколы, а также будут востребованы в жизни.Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных,развивающих целей, а также целей воспитания:1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формированиеумения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполненияарифметических действий.2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,



построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше»,«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,продолжительность события).3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности кинтеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строитьрассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вестипоиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственномутруду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления,воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыковиспользования математических знаний в повседневной жизни.В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценностиматематики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существованияокружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий,протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условиемцелостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства икультуры, объекты природы);владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученикусовершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логическиецепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающейжизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности ихрасположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явленийпомогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а такжеработу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении другихучебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка,использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строитьалгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмыпроверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрическихфигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателямисформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшегообучения в основном звене школы.В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю,всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136часов. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯОсновное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры»,«Математическая информация».1 КЛАСС
Числа и величиныЧисла от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результатацифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц.Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними.Арифметические действияСложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действийсложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.Текстовые задачиТекстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость междуданными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.Пространственные отношения и геометрические фигурыРасположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между;установление пространственных отношений.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построениеотрезка, 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 набораматематических объектов.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесениеодного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данныхвеличин).Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;наблюдать действие измерительных приборов;сравнивать два объекта, два числа;распределять объекты на группы по заданному основанию;копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;приводить примеры чисел, геометрических фигур;вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).Работа с информацией:понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст,числовая запись, таблица, рисунок, схема;читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.Универсальные коммуникативные учебные действия:характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел,записанных по порядку;комментировать ход сравнения двух объектов;описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;описывать положение предмета в пространстве.различать и использовать математические знаки;строить предложения относительно заданного набора объектов.Универсальные регулятивные учебные действия:принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливатьпричину возникшей ошибки и трудности;проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.Совместная деятельность:участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместнойдеятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.2 КЛАСС
Числа и величиныЧисла в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства.Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины —метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута).Соотношение междуединицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач.Арифметические действияУстное 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, действиявычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентовдействий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях ирешении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действияумножения, действия деления.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.



Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовомвыражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не болеетрех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использованиепереместительного и сочетательного свойства.Текстовые задачиЧтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи вдва действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи.Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение,деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану,соответствие поставленному вопросу).Пространственные отношения и геометрические фигурыРаспознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная,многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумагепрямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерениепериметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.Математическая информацияНахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел,величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленномупризнаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственныеотношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов«каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной втаблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.).Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построениягеометрических фигур.Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютернымитренажёрами).Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия: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 выбранномуоснованию;распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачив одно действие) на группы;обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложенияи вычитания (со скобками/без скобок);устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.Работа с информацией:извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема,таблица) форме, заполнять таблицы;устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.Универсальные коммуникативные учебные действия:комментировать ход вычислений;объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысларифметического действия.конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».Универсальные регулятивные учебные действия:



следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическимматериалом;проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратногодействия;находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.Совместная деятельность:принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем илисамостоятельно;участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности,ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию(устное выступление) решения или ответа;решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощьюизмерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнятьприкидку и оценку результата действий, измерений);совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.3 КЛАСС
Числа и величиныЧисла в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых.Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратноесравнение чисел.Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение«тяжелее/легче на/в».Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение«цена, количество, стоимость» в практической ситуации.Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи.Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,квадратный метр).Арифметические действияУстные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение,деление, действия с круглыми числами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление наоднозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратноедействие, применение алгоритма, использование калькулятора).Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколькодействий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.Однородные величины: сложение и вычитание.Текстовые задачиРабота с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование ходарешения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (втом числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчётвремени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощьючислового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнениедолей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площадипрямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумагепрямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.Математическая информацияКлассификация объектов по двум признакам.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логическиерассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».



Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицахс данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движенияавтобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач.Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступныхэлектронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);выбирать приём вычисления, выполнения действия;конструировать геометрические фигуры;классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в однодействие) по выбранному признаку;прикидывать размеры фигуры, её элементов;понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу;моделировать предложенную практическую ситуацию;устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.Работа с информацией:читать информацию, представленную в разных формах;извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверкизначения математического термина (понятия).Универсальные коммуникативные учебные действия:использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в … », «равно»;использовать математическую символику для составления числовых выражений;выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии спрактической ситуацией;участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.Универсальные регулятивные учебные действия:проверять ход и результат выполнения действия;вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверятьполноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.Совместная деятельность:при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя,подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.4 КЛАСС
Числа и величиныЧисла в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее илименьшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр,квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду);соотношение между единицами в пределах 100 000.Доля величины времени, массы, длины.



Арифметические действияПисьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение,деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком.Умножение/деление на 10, 100, 1000.Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числовоговыражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числес помощью калькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождениенеизвестного компонента.Умножение и деление величины на однозначное число.Текстовые задачиРабота с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели;планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы),купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установлениевремени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи нанахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач.Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса.Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение,называние.Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур изпрямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов).Математическая информацияРабота с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логическихрассуждений при решении задач.Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, втаблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре).Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, настолбчатой диаграмме.Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководствомпедагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детеймладшего школьного возраста).Алгоритмы решения учебных и практических задач.Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях ирассуждениях;сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признаксравнения;выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способрешения, моделирование ситуации, перебор вариантов);обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины,ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревыевесы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (спомощью измерительных сосудов).Работа с информацией:представлять информацию в разных формах;извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условияхконтролируемого выхода).



Универсальные коммуникативные учебные действия:использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи;приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;конструировать, читать числовое выражение;описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;составлять инструкцию, записывать рассуждение;инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.Универсальные регулятивные учебные действия:контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решениятекстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной задачи.Совместная деятельность:участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу междучленами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов),согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составлениерасписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценкарасстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическимифигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечногорезультата).ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯМладший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своимивозможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скоростьпсихического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию,готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения,отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельныерезультаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могутбыть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностныхновообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержаниякурса. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развитияобщей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказыватьили опровергать их;применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться,лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад вобщий результат;осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе приоказании 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 длярационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремитьсяуглублять свои математические знания и умения;пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных исамостоятельно выбранных учебных проблем, задач.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальныеучебные действия.Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:



устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация(группировка), обобщение;приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных ижитейских задач;представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста всоответствии с предложенной учебной проблемой.2) Базовые исследовательские действия:проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать,использовать для решения учебных и практических задач;применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)3) Работа с информацией:находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разныхисточниках информационной среды;читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму,другую модель);представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждениепо образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источникиинформации.Универсальные коммуникативные учебные действия:
конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;формулировать ответ;комментировать процесс вычисления, построения, решения;объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения,оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, геометрическойфигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять поаналогии;самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессеобучения.2) Самоконтроль:осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;выбирать и при необходимости корректировать способы действий;находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок;3) Самооценка:предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, втом числе электронным);оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, вслучае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров иконтрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализаинформации;осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможностьвозникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в первом классеобучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;



находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) безперехода через десяток;называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое,вычитаемое, разность);решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование(вопрос);сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже,шире/уже);знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданнойдлины (в см);различать число и цифру;распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набораобъектов/предметов;группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектовповседневной жизни;различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);распределять объекты на две группы по заданному основанию.
К концу обучения во втором классеобучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данногочисла в заданное число раз (в пределах 20);устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/безскобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно;умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое,делитель, частное);находить неизвестный компонент сложения, вычитания;использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр,метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицыданных величин в другие;определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов;выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости,устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблицаили другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в видеарифметического действия/действий, записывать ответ;различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять средичетырехугольников прямоугольники, квадраты;на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник сзаданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник;выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнятьстроку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);сравнивать группы объектов (находить общее, различное);обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;составлять (дополнять) текстовую задачу;проверять правильность вычислений.
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:



читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах1000); выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах1000 — письменно);умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (соскобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;находить неизвестный компонент арифметического действия;использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр,сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости(копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу,время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события;сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между нимисоотношение «больше/меньше на/в»;называть, находить долю величины (половина, четверть);сравнивать величины, выраженные долями;знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определениевремени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитаниеоднородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записыватьрешение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать егореалистичность, проверять вычисления);конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник назаданные части;сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используяправило/алгоритм;распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые»,«и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;классифицировать объекты по одному-двум признакам;извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах иявлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни(например, ярлык, этикетка);структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму;сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);выбирать верное решение математической задачи.К концу обучения в четвертом классеобучающийся научится:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (впределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное числописьменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000);вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения,вычитания, умножения, деления с многозначными числами;использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата покритериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;находить долю величины, величину по ее доле;находить неизвестный компонент арифметического действия;использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость,площадь, скорость);использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век),вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратныйсантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);



использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью,временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например,воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощьюизмерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать прирешении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, принеобходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:достоверность/реальность, соответствие условию;решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. п.), в томчисле, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить иоценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки;различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды;распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры напрямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников(квадратов);распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) сиспользованием изученных связок;классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам;извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную впростейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист,объявление);заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) впрактических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;выбирать рациональное решение;составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;конструировать ход решения математической задачи;находить все верные решения задачи из предложенных.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИРПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начальногообщего образования, Рабочей программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьноговозраста и направлено на достижение следующих целей:формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взглядана окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных,обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебногопредмета;развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике,связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так ис творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественнойдеятельности;духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своейпринадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре,традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданиюобщечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащениедуховного богатства обучающихся.развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни,приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическиминормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношенияк людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.



Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения являетсяраскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания иосвоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество»,«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем являетсясодержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасногообраза жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценкивозникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущихидей: раскрытие роли человека в природе и обществе;освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек иобщество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю вкаждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»1 КЛАСС (66 ч)
Человек и обществоШкола. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья,взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность содноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов иучебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режимтруда 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 природаПрирода — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природныематериалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение запогодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонныеизменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасногоповедения в природе.Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание).Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткаяхарактеристика 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 др.). Домашние и дикиеживотные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.Правила безопасной жизнедеятельностиПонимание 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, дорожнаяразметка, дорожные сигналы).Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условияхконтролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе отсостояния неживой природы;приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называтьглавную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия вовнешнем виде.Работа с информацией: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: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; воспроизводитьнаизусть слова гимна России;соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описыватьпредмет по предложенному плану;описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природнымявлениям;сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.Регулятивные универсальные учебные действия:сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовыхэлектроприборов);оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнятьсамооценку;анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебнойработы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами.Совместная деятельность:соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределятьработу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающиеконфликты.2 КЛАСС (68 ч)
Человек и обществоНаша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственныесимволы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь,Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России.Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, егоприродные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и егоглавный 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, историисемьи. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважениек чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов общества.Человек и природаМетоды познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздногонеба. 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 вприроде. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери,земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ходизменений 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 жизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) ирациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание,игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут дошколы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), вбыту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание наостановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественномтранспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условияхконтролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);различать символы РФ;различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);



группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределахизученного);различать прошлое, настоящее, будущее.Работа с информацией: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: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, правильноепитание, 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 бываютпрофессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа;связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своейместности);описывать современные события от имени их участника.Регулятивные универсальные учебные действия:следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебнойзадачи;оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, безобид принимать советы и замечания.Совместная деятельность:строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правиламиповедения, принятыми в обществе;оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявлениятерпения 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 (изпредложенных) способы их разрешения.3 КЛАСС (68 ч)
Человек и обществоОбщество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другомсовместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятникикультуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. ГородаЗолотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов,государственным символам России.Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение ксемейным ценностям.Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям сограниченными возможностями здоровья, забота о них.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность вкультуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся.Человек и природаМетоды изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ вокружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространениев природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.



Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные инесъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающейсреды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений вприроде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизнирастения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родногокрая, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания.Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизнилюдей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия,краткая характеристика на основе наблюдений.Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища иукрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека наприродные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правиланравственного поведения в природных сообществах.Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль вжизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.Правила безопасной жизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание ипрофилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворежилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоныэлектрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилогодома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного,водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение ввагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признакахмошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах исоциальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия:проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) попредложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассникаминаблюдений (в парах, группах) делать выводы;устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизниживотного;определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношениямежду объектами и явлениями;моделировать цепи питания в природном сообществе;различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой(историческим периодом).Работа с информацией:понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информациюо природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить накарте нашу страну, столицу, свой регион;читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, втом числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе винформационной среде.Коммуникативные универсальные учебные действия:ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятниккультуры);понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царствоприроды, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения,дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного).



Регулятивные универсальные учебные действия:планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощиучителя);устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.Совместная деятельность:участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечанияв свой адрес;выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственноесуждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.4 КЛАСС (68 ч)
Человек и обществоКонституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта России.Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, историяи характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочениядуховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женскийдень, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздникии памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов,государственным символам России.История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московскоегосударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные икультурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носителибазовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия вРоссии и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников историии культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурногонаследия своего края.Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности,социального статуса, религиозной принадлежности.Человек и природаМетоды познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованиюприродных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого наЗемле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле.Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формыземной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и горна карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основенаблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток;использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега,океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3объекта).Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный иживотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охранаприроды). Связи в природных зонах.Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы.Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правиланравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры).Правила безопасной жизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планированиемаршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественныхместах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётомдорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поискдостоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательныхпорталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия:устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;



моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов.Работа с информацией:использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцениватьобъективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов школы;использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники,энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему,подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.Коммуникативные универсальные учебные действия:ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, соотечественник,берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов;объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредныхпривычек;описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.;составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений,особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного).Регулятивные универсальные учебные действия:самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможныеошибки;контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия принеобходимости;адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.Совместная деятельность:выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель,подчинённый, напарник, член большого коллектива;ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективнооценивать свой вклад в общее дело;анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов,которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадиистановления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии свозможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт,поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» вобласти личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого,планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных иметапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут бытьсформированы у младших школьников к концу обучения.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовностьобучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретениепервоначального опыта деятельности обучающихся, в части:Гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой ролимногонациональной России в современном мире;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности кроссийскому народу, к своей национальной общности;сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявлениеинтереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;



первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственностичеловека как члена общества.Духовно-нравственного воспитания:проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию ихиндивидуальности;принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностныхотношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятиелюбых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.Эстетического воспитания:понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявлениеуважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов;использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видаххудожественной деятельности.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни;выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическомуи психическому здоровью.Трудового воспитания:осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес кразличным профессиям.Экологического воспитания:осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережногоотношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различныхинформационных средств.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания),проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимостимежду объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии;объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основепредложенного алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма.2) Базовые исследовательские действия:проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым подруководством учителя;определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных вопросов;формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитиепроцессов, 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; коллективныйтруд и его результаты и др.);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения (опыта, измерения, исследования).3) Работа с информацией:использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информациис учётом учебной задачи;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенногоучителем способа её проверки;находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальнуюинформацию;читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет(с помощью учителя);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) играфическом виде (рисунок, схема, диаграмма).Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированновысказывать 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, социальнойжизни, 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 явленияхприроды, событиях социальной жизни;готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакатыи др.) к тексту выступления.Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;выстраивать последовательность выбранных действий и операций.2) Самоконтроль:осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия принеобходимости (с небольшой помощью учителя);предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы ихпредупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.3) Самооценка:объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.Совместная деятельность:
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи;активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (наоснове изученного материала по окружающему миру);коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждогоучастника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирноразрешать без участия взрослого;ответственно выполнять свою часть работы.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
1 класс
К концу обучения в 1 классеобучающийся 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, соблюдатьправила 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 иценностей 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 икультурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья,кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболеесущественные 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 счётвремени, 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; правилаповедения в быту, в общественных местах;соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов;безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;соблюдать правила безопасного поведения пешехода;соблюдать правила безопасного поведения в природе;с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электроннымиресурсами школы.2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов,государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям,различать их в окружающем мире;приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событийпрошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природнымиобъектами, измерения;приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы вжизни 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 примерыположительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям,нуждающимся в ней;соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажираназемного транспорта и метро;соблюдать режим дня и питания;безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет;безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости.3 класс
К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение кгосударственным символам России и своего региона;



проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов;соблюдать правила нравственного поведения в социуме;приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родногокрая; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;показывать на карте мира материки, изученные страны мира;различать расходы и доходы семейного бюджета;распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их вокружающем мире;проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами сиспользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасностьпроведения опытов;группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя ихсущественные признаки и характерные свойства;использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлеченияинформации, ответов на вопросы;использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейшихявлений и процессов в природе, организме человека;фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщатьполученные результаты и делать выводы;создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе,сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности ипринципы здорового питания;соблюдать основы профилактики заболеваний;соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;соблюдать правила нравственного поведения на природе;безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет;ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.4 класс
К концу обучения в 4 классеобучающийся научится:проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов,государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины,реки, озёра, моря, омывающие территорию России);показывать на исторической карте места изученных исторических событий;находить место изученных событий на «ленте времени»;знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами историиРоссии;рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России,наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицыРоссии и родного края;описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, втом числе государственную символику России и своего региона;проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположениюнесложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторногооборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам ифотографиям, различать их в окружающем мире;группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак длягруппировки; проводить простейшие классификации;сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известныххарактерных свойств;использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов вприроде (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности,причины смены природных зон);



7 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых религиозных культур»,
изменено на «Основы религиозных культур народов России».

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (впределах изученного);называть экологические проблемы и определять пути их решения;создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов навопросы;соблюдать правила нравственного поведения на природе;осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктурынаселённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры(музеях, библиотеках и т. д.);соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствахиндивидуальной мобильности;осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации вИнтернете;соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ»ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательнуюсоставляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планирование является примерным, ипоследовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствиис используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит изучебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основыбуддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России»7,«Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлениюродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Обобразовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю.При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представленыв стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат переченьличностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо отизучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляютсяза этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственномуповедению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народаРоссии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.Основными задачами ОРКСЭ являются:— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей);— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизниличности, семьи, общества;— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных вначальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих икультурных особенностей и потребностей семьи;— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принципреализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у младших школьниковпервоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах,свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений онравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированиюценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма,светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предметаОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умениявыслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения



поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологическиеособенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детейэтого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагироватькак на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости,нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования всоциуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучениянеобходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятияявлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм,обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культурне предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике врелигиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08–250 «О введении учебного курсаОРКСЭ»).Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества академическихчасов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных видов деятельностиучащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой темеэлектронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами вэлектронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верятправославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианскаясемья и её ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло висламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг иответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и какустроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздникиисламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и егоучение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм вРоссии. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийскойкультуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейскойтрадиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятиезаповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: ихистория и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии ииудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания врелигиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство врелигиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма.Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества иотношение к ним разных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России.Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российскойсветской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значитбыть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали.Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методынравственного самосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народаРоссии.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за своюРодину;— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую инациональную принадлежность;— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознаватьценность человеческой жизни;— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи,общества;— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или неисповедовать никакой религии;— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежностисобеседников к религии или к атеизму;— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разноговероисповедания;— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизнидоброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь;— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремитьсяанализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поискаоптимальных средств их достижения;— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способыдостижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки иучёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативныхситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационныхтехнологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;



— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационногопоиска для выполнения учебных заданий;— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанногопостроения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий;— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уменияопределять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределахизученного);— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения,приводить убедительные доказательства;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.Работа с информацией:
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность копределённой религии и/или к гражданской этике;— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленнойучебной задачей (текстовую, графическую, видео);— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемоговхода); — анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощьюучителя, оценивать её объективность и правильность.Коммуникативные УУД:
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающихпроблемы нравственности, этики, речевого этикета;— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказыватьсвоё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения;— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценкинравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.Регулятивные УУД:
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебнойдеятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения;— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственныеправила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательномусамоограничению в поведении;— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения кокружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрятьнравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание большеузнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.



Совместная деятельность:
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно ихоценивать;— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительномуматериалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модуль «Основы православной культуры»
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечиватьследующие достижения обучающегося:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли вэтом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушениезаповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей иЕвангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правилонравственности» в православной христианской традиции;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и другихлюдей) с позиций православной этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) вправославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе,Церкви;— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия иевангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах(общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях вправославной традиции;— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь,иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово иРождество Христово), православных постах, назначении поста;— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; православных семейных ценностей;— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православныйкрест) и значение в православной культуре;— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять иобъяснять особенности икон в сравнении с картинами;— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традициив России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православногоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные исвятые места), оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормырелигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничногои многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;



— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив православной духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы исламской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры»должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли вэтом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера,искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность,терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и другихлюдей) с позиций исламской этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) висламской культуре, единобожии, вере и её основах;— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; оправедных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети,общения с верующими и служителями ислама;— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей иответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей;— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризоватьназначение исламского орнамента;— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах,каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции вРоссии, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культурыи государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места),оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормырелигиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничногои многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив исламской духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы буддийской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры»должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры;



— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении ввыстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба сневедением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды осущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всехпоступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и другихлюдей) с позиций буддийской этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) вбуддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре инирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути икарме; — рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общенияс мирскими последователями и ламами;— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; буддийских семейных ценностей;— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение вбуддийской культуре;— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции вистории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России,российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные исвятые места), оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормырелигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничногои многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы иудейской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры»должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли вэтом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнениезаповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десятизаповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции;



— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и другихлюдей) с позицийиудейской этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) виудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе иТанахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелейиудаизма, богослужениях, молитвах;— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге,общения с мирянами и раввинами;— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур,Суккот, Песах), постах, назначении поста;— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значениев еврейской культуре;— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозныхнапевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;— излагать основные исторические сведения о появлениииудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святыеместа), оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормырелигиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного имногорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культурнародов России» должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми;— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность,милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе,буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях;— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями втрадиционных религиях народов России;— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) ввероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран,Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы,ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера);— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религийнародов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими;



— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции);— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам,буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России;понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия,ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение врелигиозной культуре;— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православныеиконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусстваправославия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтикарелигиозных текстов, музыки или звуковой среды);— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлениикультуры народов России, российского общества, российской государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормырелигиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничногои многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив традиционных религиях народов России.Модуль «Основы светской этики»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики»должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основыдуховного развития, нравственного совершенствования;— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российскомобществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовныхценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России;— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни,взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»;— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека,семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводитьпримеры;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и другихлюдей) с позиций российской светской (гражданской) этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российскойсветской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защитаОтечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России,российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, заботао животных, охрана окружающей среды;— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российскихгосударственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двухразных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о ролисемейных праздников в жизни человека, семьи;



— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российскихтрадиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви длясовместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей онуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционныхсемейных ценностей;— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еёзначение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законныхинтересов и прав людей, сограждан;— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение ктруду, трудящимся, результатам труда;— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природныхдостопримечательностях своего региона;— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерахобразцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российскойгосударственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению ипредставлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормыроссийской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничногои многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизнив российской светской (гражданской) этике.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЦель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественнойкультуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениямдействительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развитиятворческого потенциала учащихся.Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активнойэстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли изначения художественной деятельности в жизни людей.Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственноизобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народныевиды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы,восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятиюпредметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятиепроизведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженногов них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленнойучителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к историиотечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образахпредметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всегоследует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебноговремени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и техническидоступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятиепроизведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего всобственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческихзадач.



Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этомсодержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей,проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповомформате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» иявляется обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано каксистема тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общегообразования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классахобязательно.При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двухучебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличениевремени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижениюболее высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч(один час в неделю в каждом классе).1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»1 КЛАСС (33 ч)
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа взависимости от содержания изображения.Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и ихособенности. Приёмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частейцелого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка виденияцелостности. Цельная форма и её части.Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью вусловиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешениякрасок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работыгуашью. 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 (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 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. Ассоциативное сопоставление сорнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические ирастительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы надизображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев.



Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественныхпромыслов: 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), обсуждениеособенностей 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 илипластилина.Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержаниядетских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека взависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя всоответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написаннойна сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческихпрактических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценкаэмоционального содержания произведений.Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.2 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства.Развитие навыков линейного рисунка.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 формыпредмета. 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 рассматриваниеграфических произведений анималистического жанра.Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмыработы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесениекраски.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 иосветление 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 цветовыхсостояниях (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 пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранногохудожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан идругие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) 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): снежинки, паутинки, роса налистьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства(кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).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 мужскиеукрашения. 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 складываниеполоски бумаги (например, гармошкой).Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выборуучителя).Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержаниядетских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции иэмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись идр.). Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе.Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И.Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения ихпропорций, характера движения, пластики.Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе (
int или другом графическомредакторе).Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация икопирование геометрических фигур в программе (
int.Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) впрограмме (
int на основе простых сюжетов (например, образ дерева).Освоение инструментов традиционного рисования в программе (
int на основе темы «Тёплый ихолодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение вусловиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.3 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макеткниги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта)и изображения. Рисунок открытки или аппликация.Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографийархитектурных достопримечательностей своего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером.Аппликация из цветной бумаги.



Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти ипредставлению).Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказкапо выбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение снаклейками в виде коллажа или аппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» изпредметов, характеризующих личность ученика.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года,времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество исостояние неба в изображении.Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете)характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностейкомпозиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветовогорешения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путёмбумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилиномили глиной.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины втрадициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов повыбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печатокили штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика идинамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве.Рассматривание павловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей,скамеек, киосков, подставок для цветов и др.Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работапо наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета сиспользованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в видеколлективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городскогопространства, выполненных индивидуально).Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстрацийизвестных российских иллюстраторов детских книг.Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников повыбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: ГосударственнаяТретьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музейизобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи.Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие;интерес к коллекции музея и искусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизнилюдей.



Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметомизображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи идр.). Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина,И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина,В. А. Серова и др.Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположенияпятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались,догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок,птичек, облаков и др.В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основекоторого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.Изображение и изучение мимики лица в программе (
int (или другом графическом редакторе).Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта длясоздания плаката или поздравительной открытки.Редактирование фотографий в программе (i tur� �
n
g�r: изменение яркости, контраста, насыщенностицвета; обрезка, поворот, отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя).4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления отпервого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движенияфигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков,фломастеров (смешанная техника).Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной,среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женскийили мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет илиавтопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качествеиллюстраций к сказкам и легендам.Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражениезначительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов ворнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшениеналичников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба,росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головныеуборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом егозанятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины,камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.



Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение наплоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб инадворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора ворганизации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичнойконструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены ибашни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А.Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественнойкультуры.Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта,Пикассо (и других по выбору учителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковскийкром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских).Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных иизобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурныепамятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственнойкультуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса вМоскве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «ГероямСталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе (
int правил линейной и воздушной перспективы: изображениелинии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкциитрадиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделированиеконструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе сучётом местных традиций).Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцийхрамовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода,мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основепропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематическогодвижения человека (при соответствующих технических условиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки ввиртуальный редактор G�F-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.Создание компьютерной презентации в программе (�w�r(�int на тему архитектуры, декоративного иизобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начальногообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционнымдуховным ценностям, а также социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции исоциально значимые личностные качества;духовно-нравственное развитие обучающихся;мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности;позитивный опыт участия в творческой деятельности;



интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности игуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и другихнародов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традицийотечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительномискусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия иосвоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных вкультурных традициях.Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обществаи созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры.Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личнойответственности.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества.Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания.Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и членаобщества.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком.Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении кокружающим 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 кжизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественнойрефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы иеё образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятиюдействий, приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы поосвоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта.Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовойдеятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнятьколлективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;обобщать форму составной конструкции;выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе)на установленных основаниях;абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде иплоскостном изображении.Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойствразличных художественных материалов;проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий;



проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок впроцессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детскогохудожественного 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 установкампо результатам проведённого наблюдения;использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративныхкомпозиций;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализасодержания произведений;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.Работа с информацией:использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронныесредства, справочники, художественные альбомы и детские книги;анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную впроизведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различныхвидах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,предложенных учителем;соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), междупоколениями, между народами;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлятьсвои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке ипонимании обсуждаемого явления;находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов впроцессе совместной художественной деятельности;демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательскогоопыта; анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и всоответствии с учебной задачей, поставленной учителем;признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других людей;взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться,ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающемпространстве и бережно относясь к используемым материалам;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности впроцессе достижения результата.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построениясодержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательномустандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации.



1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческойработе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствамиизобразительного языка.Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризациинаблюдаемой 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.Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующихзадач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практическойхудожественной деятельности.Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия ихпоставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств еговыражения (в рамках программного материала).Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождаеткаждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опытжизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получениянового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованныепедагогом.Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм вприроде (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме вобъёмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём еёскладывания, надрезания, закручивания и др.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условияхурока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами впроизведениях 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: декоративныйцветок 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 опытпрактической 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 условияхурока); 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 игровойдеятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа егостроения.



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, поставленнойучителем.Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётомучебных задач и визуальной установки учителя.Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости отпоставленной аналитической и эстетической задачи (установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значениезрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М.Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженнымэмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним всоответствии с учебной установкой.Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюденияприроды.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок,насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.2 КЛАСС
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 необходимойкомпозиционной основы выражения содержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотноситьпропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его впространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесениекраски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры икроющие качества гуаши.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 ичёрной (для изменения их тона).Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенкицвета. Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий,«глухой» и мрачный и др.Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) наоснове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежныеи грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочныхперсонажей.Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоитьприёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепкифигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разногохарактера движения этой формы (изображения зверушки).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемыхкак узоры.



Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях,серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основеприродных мотивов.Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивамнародного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковскаяигрушки или с учётом местных промыслов).Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов вхудожественные изображения и поделки.Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народнымсказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не толькосоответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшениячеловека 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 избумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочногогорода или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условияхурока), 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 виллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурнымпостройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героевлитературных 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, атакже ответа на поставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность втаком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративногоискусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка идр.). Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других повыбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выборуучителя).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейскиххудожников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выборуучителя).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 (
int (или другомграфическом редакторе).Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе (
int, а такжепостроения из них простых рисунков или орнаментов.Осваивать в компьютерном редакторе (например, (
int) инструменты и техники — карандаш, кисточка,ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева).Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре,масштаб, доминанта.Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии формдетских книг, о работе художников-иллюстраторов.



Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединениемшрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста ииллюстраций на развороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работехудожника над шрифтовой композицией.Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт иизображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала илиспектакля).Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или попредставлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение внатюрмортах известных отечественных художников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженнымнастроением или «натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.Приобрести представление о деятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и попредставлению.Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к нейнеобходимых деталей и тем самым «одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф(виды рельефа).Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель иХохлома.Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели иХохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов,украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать сопорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему историческихпамятников или архитектурных достопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданиютакого макета.Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малыхархитектурных форм, наполняющих городское пространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективнойработе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться киллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образнуюинформацию; знать имена нескольких художников детской книги.



Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенностиулиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности;приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятниковархитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач ивиртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительныхвидов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видовискусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметомизображения.Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А.К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретатьпредставления об их произведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать висследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова идругих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекцияхсвоих региональных музеев.Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами,инструментами традиционного рисования.Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследованиясвойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторенийрисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать спомощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительныхоткрыток, афиши и др.Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы (i tur��
n
g�r (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот,отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно,знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практическойтворческой деятельности.Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частейфигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человекав разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или простопредставителей народов разных культур.Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степнойили пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины врусском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детскогопортрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации изиндивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционныхпраздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.



Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработкепроекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала омемориальных комплексах, существующих в нашей стране).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов илиисторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традициииспользования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разныеэпохи. Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символырусской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов,орнаментах, которые характерны для предметов быта).Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов,особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом егозанятий и положением в обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одеждыв разных культурах и в разные эпохи.Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи сокружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворныхпостроек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связьдекора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы.Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменногодревнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся;иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве ижизни в нём людей.Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее,целостное образное представление о древнегреческой культуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разныхкультур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть;уметь изображать их.Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохраненияархитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественнойкультуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина,А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурныхкомплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурныйкомплекс на острове Кижи).Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П.Мартоса в Москве.Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять ихособое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли:Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведенияпри посещении мемориальных памятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуреДревней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать этипроизведения.Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметьпредставление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).



Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и ихварьирования в компьютерной программе (
int: изображение линии горизонта и точки схода, перспективныхсокращений, цветовых и тональных изменений.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкциютрадиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы итрадициями и её украшений.Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еёукрашения, внешний и внутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкциихрамовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой,куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур илина линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующихтехнических условиях создать анимацию схематического движения человека).Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе G�F-анимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программе (�w�r(�int по темам изучаемогоматериала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий ифотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений,которые надо помнить и знать.Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

МУЗЫКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации.Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опытсамовыражения и естественного радостного мировосприятия.В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущеймузыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкальногоискусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны бытьпредставлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в томчисле наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этомнаиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение,игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, пониманиеосновных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание техособых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себемузыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззренияребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программыявляется отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокийхудожественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоциональногоинтеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыкиформируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формамдеятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутреннеприсущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений кзвуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка,композиционных принципов.Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в созданиирабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю:



1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой, Рабочейпрограммой воспитания;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона,образовательной организации, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерноераспределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основныевиды учебной деятельности для освоения учебного материала.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делаетнеприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовнойкультуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный иколлективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей,порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражениечерез творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другогочеловека через опыт сотворчества и сопереживания).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкальногоискусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию.Важнейшими задачами в начальной школе являются:1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой,обществом, самим собой через доступные формы музицирования.3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение кобщечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания.4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования.Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);д) Исследовательские и творческие проекты.6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки,основные выразительные средства, элементы музыкального языка.7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образногостроя отечественной музыкальной культуры.8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре другихстран, культур, времён и народов.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательнымдля изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускаетвариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методовосвоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общегообразования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всегокурса школьного обучения:модуль № 1 «Музыкальная грамота»;модуль № 2 «Народная музыка России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Духовная музыка»;



модуль № 5 «Классическая музыка»;модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;модуль № 7 «Музыка театра и кино»;модуль № 8 «Музыка в жизни человека».Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом присоставлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либосамостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётомвозможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитанияобразовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий иравномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общееколичество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправеиспользовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительногообразования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи,творческие союзы).Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся,участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числеоснованных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры исветской этики», «Иностранный язык» и др.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоениемузыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, впервую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределениеключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либона регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения неисключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажапри организации работы над следующим музыкальным материалом.

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)0,5—2 уч.часа
Весь мирзвучит Звуки музыкальныеи шумовые.Свойства звука:высота, громкость,длительность, тембр

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми.Различение, определение на слух звуков различногокачества.Игра — подражание звукам и голосам природы сиспользованием шумовых музыкальных инструментов,вокальной импровизации.Артикуляционные упражнения, разучивание иисполнение попевок и песен с использованиемзвукоподражательных элементов, шумовых звуков
Б)0,5—2 уч.часа

Звукоряд Нотный стан,скрипичный ключ.Ноты первой октавы
Знакомство с элементами нотной записи. Различение понотной записи, определение на слух звукоряда в отличиеот других последовательностей звуков.Пение с названием нот, игра на металлофоне звукорядаот ноты «до».Разучивание и исполнение вокальных упражнений,песен, построенных на элементах звукоряда

В)0,5—2 уч.часа
Интонация Выразительныеи изобразительныеинтонации

Определение на слух, прослеживание по нотной записикратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так идр.) и выразительного (просьба, призыв и др.) характера.Разучивание, исполнение попевок, вокальныхупражнений, песен, вокальные и инструментальныеимпровизации на основе данных интонаций.Слушание фрагментов музыкальных произведений,включающих примеры изобразительных интонаций
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Г)0,5—2уч. часа
Ритм Звуки длинныеи короткие (восьмыеи четвертныедлительности), такт,тактовая черта

Определение на слух, прослеживание по нотной записиритмических рисунков, состоящих из различныхдлительностей и пауз.Исполнение, импровизация с помощью звучащихжестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударныхинструментов простых ритмов.Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма поритмическим карточкам, проговариваниес использованием ритмослогов. Разучивание,исполнение на ударных инструментах ритмическойпартитуры.

Д)0,5—4 уч.часа1
Ритмическийрисунок

Длительностиполовинная, целая,шестнадцатые.

Паузы. Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура

Слушание музыкальных произведений с ярковыраженным ритмическим рисунком, воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта,мелодика и др.) попевок, остинатных формул,состоящих из различных длительностей
Е)0,5—2 уч.часа

Размер Равномернаяпульсация. Сильныеи слабые доли.Размеры 2/4, 3/4, 4/4

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 размерах2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю,элементарными дирижёрскими жестами.Слушание музыкальных произведений с ярковыраженным музыкальным размером, танцевальные,двигательные импровизации под музыку.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4.Вокальная и инструментальная импровизация взаданном размере
Ж)1—4 уч.часа

Музыкальныйязык
Темп, тембр.Динамика (форте,пиано, крещендо,диминуэндо и др.).Штрихи (стаккато,легато, акцент и др.)

Знакомство с элементами музыкального языка,специальными терминами, их обозначением в нотнойзаписи.Определение изученных элементов на слух привосприятии музыкальных произведений.Наблюдение за изменением музыкального образа приизменении элементов музыкального языка (как меняетсяхарактер музыки при изменении темпа, динамики,штрихов и т. д.).Исполнение вокальных и ритмических упражнений,песен с ярко выраженными динамическими, темповыми,штриховыми красками.Использование элементов музыкального языка длясоздания определённого образа, настроения в вокальныхи инструментальных импровизациях.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий с ярко выраженными динамическими,
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темповыми, штриховыми красками.Исполнительская интерпретация на основе ихизменения.Составление музыкального словаря
З)1—2 уч.часа

Высотазвуков Регистры. Нотыпевческогодиапазона.Расположение нотна клавиатуре. Знакиальтерации (диезы,бемоли, бекары)

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слухпринадлежности звуков к одному из регистров.Прослеживание по нотной записи отдельных мотивов,фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот,знаков альтерации.Наблюдение за изменением музыкального образа приизменении регистра.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, кратких мелодий по нотам.Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре
И)1—2 уч.часа

Мелодия Мотив, музыкальнаяфраза. Поступенное,плавное движениемелодии, скачки.Мелодическийрисунок

Определение на слух, прослеживание по нотной записимелодических рисунков с поступенным, плавнымдвижением, скачками, остановками.Исполнение, импровизация (вокальная или назвуковысотных музыкальных инструментах) различныхмелодических рисунков.На выбор или факультативно:Нахождение по нотам границ музыкальной фразы,мотива.Обнаружение повторяющихся и неповторяющихсямотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга.Исполнение на духовых, клавишных инструментах иливиртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий понотам
К)1—2 уч.часа

Сопровождение Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш

Определение на слух, прослеживание по нотной записиглавного голоса и сопровождения. Различение,характеристика мелодических и ритмическихособенностей главного голоса и сопровождения. Показрукой линии движения главного голоса иаккомпанемента.Различение простейших элементов музыкальной формы:вступление, заключение, проигрыш. Составлениенаглядной графической схемы.Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомойпесне (звучащими жестами или на ударныхинструментах).На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение вступления, заключения,проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне(вокально или на звуковысотных инструментах).Исполнение простейшего сопровождения (бурдонныйбас, остинато) к знакомой мелодии на клавишных илидуховых инструментах
Л)1—2 уч.часа

Песня Куплетная форма.Запев, припев Знакомство со строением куплетной формы.Составление наглядной буквенной или графическойсхемы куплетной формы.Исполнение песен, написанных в куплетной форме.
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Различение куплетной формы при слушании незнакомыхмузыкальных произведений.На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомойпесне
М)1—2 уч.часа

Лад Понятие лада.Семиступенныелады мажор иминор. Красказвучания.Ступеневый состав

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра«Солнышко — туча». Наблюдение за изменениеммузыкального образа при изменении лада. Распевания,вокальные упражнения, построенные на чередованиимажора и минора.Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской.На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение в заданном ладу.Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах
Н)1—2 уч.часа

Пентатоника Пентатоника —пятиступенный лад,распространённыйу многих народов

Слушание инструментальных произведений,исполнение песен, написанных в пентатонике.Импровизация на чёрных клавишах фортепиано.На выбор или факультативно:Импровизация в пентатонном ладу на другихмузыкальных инструментах (свирель, блокфлейта,штабшпили со съёмными пластинами)
О)1—2 уч.часа

Нотыв разныхоктавах
Ноты второй ималой октавы.Басовый ключ

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве.Прослеживание по нотам небольших мелодий всоответствующем диапазоне.Сравнение одной и той же мелодии, записанной вразных октавах.Определение на слух, в какой октаве звучитмузыкальный фрагмент.На выбор или факультативно:Исполнение на духовых, клавишных инструментах иливиртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий понотам
П)0,5—1 уч.час

Дополнительныеобозначенияв нотах

Реприза, фермата,вольта, украшения(трели, форшлаги)
Знакомство с дополнительными элементами нотнойзаписи. Исполнение песен, попевок, в которыхприсутствуют данные элементы

Р)1—3 уч.часа
Ритмическиерисункив размере6/8

Размер 6/8.Нота с точкой.Шестнадцатые.Пунктирный ритм

Определение на слух, прослеживание по нотной записиритмических рисунков в размере 6/8.Исполнение, импровизация с помощью звучащихжестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударныхинструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопываниеритма по ритмическим карточкам, проговариваниеритмослогами. Разучивание, исполнение на ударныхинструментах ритмической партитуры.Слушание музыкальных произведений с ярковыраженным ритмическим рисунком, воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8
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С)2—6 уч.часа
Тональность.Гамма

Тоника,тональность. Знакипри ключе.Мажорные иминорныетональности (до 2—3 знаковпри ключе)

Определение на слух устойчивых звуков. Игра«устой — неустой». Пение упражнений — гамм сназванием нот, прослеживание по нотам. Освоениепонятия «тоника». Упражнение на допевание неполноймузыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальнуюфразу».На выбор или факультативно:Импровизация в заданной тональности
Т)1—3 уч.часа

Интервалы Понятиемузыкальногоинтервала. Тон,полутон.Консонансы: терция,кварта, квинта,секста, октава.Диссонансы:секунда, септима

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневогосостава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).Различение на слух диссонансов и консонансов,параллельного движения двух голосов в октаву, терцию,сексту. Подбор эпитетов для определения краскизвучания различных интервалов.Разучивание, исполнение попевок и песен с ярковыраженной характерной интерваликой в мелодическомдвижении. Элементы двухголосия.На выбор или факультативно:Досочинение к простой мелодии подголоска,повторяющего основной голос в терцию, октаву.Сочинение аккомпанемента на основе движенияквинтами, октавами
У)1—3 уч.часа

Гармония Аккорд. Трезвучиемажорное иминорное. Понятиефактуры. Фактурыаккомпанемента бас-аккорд, аккордовая,арпеджио

Различение на слух интервалов и аккордов. Различениена слух мажорных и минорных аккордов.Разучивание, исполнение попевок и песен смелодическим движением по звукам аккордов.Вокальные упражнения с элементами трёхголосия.Определение на слух типа фактуры аккомпанементаисполняемых песен, прослушанных инструментальныхпроизведений.На выбор или факультативно:Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодиипесни
Ф)1—3 уч.часа

Музыкальнаяформа
Контраст и повторкак принципыстроениямузыкальногопроизведения.Двухчастная,трёхчастная итрёхчастнаярепризная форма.Рондо: рефрен иэпизоды

Знакомство со строением музыкального произведения,понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо.Слушание произведений: определение формы ихстроения на слух. Составление наглядной буквеннойили графической схемы.Исполнение песен, написанных в двухчастной илитрёхчастной форме.На выбор или факультативно:Коллективная импровизация в форме рондо,трёхчастной репризной форме.Создание художественных композиций (рисунок,аппликация и др.) по законам музыкальной формы
Х)1—3 уч.часа

Вариации Варьирование какпринцип развития.Тема. Вариации
Слушание произведений, сочинённых в формевариаций. Наблюдение за развитием, изменениемосновной темы. Составление наглядной буквенной илиграфической схемы.Исполнение ритмической партитуры, построенной попринципу вариаций.На выбор или факультативно:
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Коллективная импровизация в форме вариаций



Модуль № 2 «Народная музыка России»
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданскойидентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкойдля освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своегонарода, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основтрадиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарныхобрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народноймузыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующихфольклорный колорит.

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1—2 уч.часа
Край,в котором тыживёшь

Музыкальныетрадиции малойРодины. Песни,обряды,музыкальныеинструменты

Разучивание, исполнение образцов традиционногофольклора своей местности, песен, посвящённых своеймалой родине, песен композиторов-земляков.Диалог с учителем о музыкальных традициях своегородного края.На выбор или факультативно:Просмотр видеофильма о культуре родного края.Посещение краеведческого музея.Посещение этнографического спектакля, концерта
Б)1—3 уч.часа

Русскийфольклор Русские народныепесни (трудовые,солдатские,хороводные и др.).Детский фольклор(игровые, заклички,потешки, считалки,прибаутки)

Разучивание, исполнение русских народных песенразных жанров.Участие в коллективной традиционной музыкальнойигре1.Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основетекстов игрового детского фольклора.Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанементана ударных инструментах к изученным народнымпесням.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта,мелодика и др.) мелодий народных песен,прослеживание мелодии по нотной записи
В)1—3 уч.часа

Русскиенародныемузыкальныеинструменты

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка, рожок,свирель, гусли,гармонь, ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовые мелодии

Знакомство с внешним видом, особенностямиисполнения и звучания русских народныхинструментов.Определение на слух тембров инструментов.Классификация на группы духовых, ударных, струнных.Музыкальная викторина на знание тембров народныхинструментов.Двигательная игра — импровизация-подражание игре намузыкальных инструментах.Слушание фортепианных пьес композиторов,исполнение песен, в которых присутствуютзвукоизобразительные элементы, подражание голосамнародных инструментов.
На выбор или факультативно:Просмотр видеофильма о русских музыкальныхинструментах.Посещение музыкального или краеведческого музея.Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Г)1—3 уч.часа
Сказки,мифы илегенды

Народныесказители. Русскиенародные сказания,былины. ЭпоснародовРоссии2.Сказки и легендыо музыкеи музыкантах

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушаниесказок, былин, эпических сказаний, рассказываемыхнараспев.В инструментальной музыке определение на слухмузыкальных интонаций речитативного характера.Создание иллюстраций к прослушанным музыкальными литературным произведениям.На выбор или факультативно:Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основебылин, сказаний.Речитативная импровизация — чтение нараспевфрагмента сказки, былины
Д)2—4 уч.часа

Жанрымузыкальногофольклора

Фольклорныежанры, общие длявсех народов:лирические,трудовые,колыбельные песни,танцы и пляски.Традиционныемузыкальныеинструменты

Различение на слух контрастных по характеруфольклорных жанров: колыбельная, трудовая,лирическая, плясовая. Определение, характеристикатипичных элементов музыкального языка (темп, ритм,мелодия, динамика и др.), состава исполнителей.Определение тембра музыкальных инструментов,отнесение к одной из групп (духовые, ударные,струнные).Разучивание, исполнение песен разных жанров,относящихся к фольклору разных народов РоссийскойФедерации.Импровизации, сочинение к ним ритмическихаккомпанементов (звучащими жестами, на ударныхинструментах).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах(см. выше) мелодий народных песен, прослеживаниемелодии по нотной записи
Е)1—3 уч.часа

Народныепраздники

Обряды, игры,хороводы,праздничнаясимволика —на примере одногоили несколькихнародныхпраздников1

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами,бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня уразличных народностей Российской Федерации.Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда,участие в коллективной традиционной игре2.На выбор или факультативно:Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающегоо символике фольклорного праздника.Посещение театра, театрализованного представления.Участие в народных гуляньях на улицах родного города,посёлка
Ж)1—3 уч.часа

Первыеартисты,народный театр

Скоморохи.Ярмарочныйбалаган. Вертеп
Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалогс учителем.Разучивание, исполнение скоморошин.На выбор или факультативно:Просмотр фильма/ мультфильма, фрагментамузыкального спектакля. Творческий проект —театрализованная постановка

З)2—8 уч.часов
ФольклорнародовРоссии

Музыкальныетрадиции,особенностинародной музыки

Знакомство с особенностями музыкального фольклораразличных народностей Российской Федерации.Определение характерных черт, характеристикатипичных элементов музыкального языка (ритм, лад,



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

республикРоссийскойФедерации3.Жанры, интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители

интонации).Разучивание песен, танцев, импровизация ритмическихаккомпанементов на ударных инструментах.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментахмелодий народных песен, прослеживание мелодии понотной записи.Творческие, исследовательские проекты, школьныефестивали, посвящённые музыкальному творчествународов России
И)2—8 уч.часов

Фольклор втворчествепрофессиональныхмузыкантов

Собирателифольклора.Народные мелодиив обработкекомпозиторов.Народные жанры,интонациикак основадлякомпозиторскоготворчества

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтениеучебных, популярных текстов о собирателях фольклора.Слушание музыки, созданной композиторами на основенародных жанров и интонаций. Определение приёмовобработки, развития народных мелодий.Разучивание, исполнение народных песен вкомпозиторской обработке. Сравнение звучания одних итех же мелодий в народном и композиторском варианте.Обсуждение аргументированных оценочных сужденийна основе сравнения.На выбор или факультативно:Аналогии с изобразительным искусством — сравнениефотографий подлинных образцов народных промыслов(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) створчеством современных художников, модельеров,дизайнеров, работающих в соответствующих техникахросписи
Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Междумузыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутыйД. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная ижанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими,среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современнойРоссии.Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры,вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальнойшколе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальнымустановкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведенийискусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитанияуважения к представителям других народов и религий.

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)2—6 уч.часов
Музыканашихсоседей

Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, Прибалтики(песни, танцы, обычаи, музыкальныеинструменты)

Знакомство с особенностямимузыкального фольклора народовдругих стран. Определениехарактерных черт, типичныхэлементов музыкального языка(ритм, лад, интонации).
Б) Кавказск Музыкальные традиции и праздники, Знакомство с внешним видом,



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

2—6 уч.часов иемелодиии ритмы1
народные инструменты и жанры.Композиторы и музыканты-исполнителиГрузии, Армении, Азербайджана2.Близость музыкальной культуры этихстран с российскими республикамиСеверного Кавказа

особенностями исполнения извучания народных инструментов.Определение на слух тембровинструментов.Классификация на группы духовых,ударных, струнных.Музыкальная викторина на знаниетембров народных инструментов.Двигательная игра —импровизация-подражание игре намузыкальных инструментах.Сравнение интонаций, жанров,ладов, инструментов другихнародов с фольклорнымиэлементами народов России.Разучивание и исполнение песен,танцев, сочинение, импровизацияритмических аккомпанементовк ним (с помощью звучащих жестовили на ударных инструментах).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных илидуховых инструментах народных

В)2—6 уч.часов
МузыканародовЕвропы

Танцевальный и песенный фольклоревропейских народов3. Канон.Странствующие музыканты. Карнавал
Г)2—6 уч.часов

МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики

Фламенко. Искусство игры на гитаре,кастаньеты, латиноамериканскиеударные инструменты. Танцевальныежанры4. Профессиональныекомпозиторы и исполнители5
Д)2—6 уч.часов

МузыкаСША Смешение традиций и культур в музыкеСеверной Америки. Африканские ритмы,трудовые песни негров. Спиричуэлс.Джаз. Творчество Дж. Гершвина
Е)2—6 уч.часов

МузыкаЯпониии Китая
Древние истоки музыкальной культурыстран Юго-Восточной Азии.Императорские церемонии, музыкальныеинструменты. Пентатоника

Ж)2—6 уч.часов
МузыкаСреднейАзии6

Музыкальные традиции и праздники,народные инструменты и современныеисполнители Казахстана, Киргизии,и других стран региона

мелодий, прослеживание их понотной записи.Творческие, исследовательскиепроекты, школьные фестивали,посвящённые музыкальнойкультуре народов мира
З)2—6 уч.часов

Певецсвоегонарода
Интонации народной музыки втворчестве зарубежных композиторов —ярких представителей национальногомузыкального стиля своей страны7

Знакомство с творчествомкомпозиторов. Сравнение ихсочинений с народной музыкой.Определение формы, принципаразвития фольклорногомузыкального материала.
И)2—6 уч.часов

Диалогкультур Культурные связи между музыкантамиразных стран.Образы, интонации фольклора другихнародов и стран в музыке отечественныхи зарубежных композиторов (в том числеобразы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальныецитаты в творчестве зарубежныхкомпозиторов)

Вокализация наиболее ярких теминструментальных сочинений.Разучивание, исполнениедоступных вокальных сочинений.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных илидуховых инструментахкомпозиторских мелодий,прослеживание их по нотнойзаписи.Творческие, исследовательскиепроекты, посвящённыевыдающимся композиторам



Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремяглавными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры былисозданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс,позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкуюсферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельнымипроизведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2).

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1—3 уч.часа
Звучаниехрама Колокола.Колокольные звоны(благовест, трезвони др.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьв музыке русскихкомпозиторов

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучаниемколоколов. Диалог с учителем о традициях изготовленияколоколов, значении колокольного звона. Знакомствос видами колокольных звонов.Слушание музыки русских композиторов1 с ярковыраженным изобразительным элементомколокольности. Выявление, обсуждение характера,выразительных средств, использованных композитором.Двигательная импровизация — имитация движенийзвонаря на колокольне.Ритмические и артикуляционные упражнения на основезвонарских приговорок.На выбор или факультативно:Просмотр документального фильма о колоколах.Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе илиметаллофонах композиции (импровизации),имитирующей звучание колоколов
Б)1—3 уч.часа

Песниверующих
Молитва, хорал,песнопение,духовный стих.Образы духовноймузыки в творчествекомпозиторов-классиков

Слушание, разучивание, исполнение вокальныхпроизведений религиозного содержания. Диалог сучителем о характере музыки, манере исполнения,выразительных средствах.Знакомство с произведениями светской музыки, вкоторых воплощены молитвенные интонации,используется хоральный склад звучания.На выбор или факультативно:Просмотр документального фильма о значениимолитвы.Рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений
В)1—3 уч.часа

Инструментальная музыкав церкви

Орган и его рольв богослужении.ТворчествоИ. С. Баха

Чтение учебных и художественных текстов,посвящённых истории создания, устройству органа, егороли в католическом и протестантском богослужении.Ответы на вопросы учителя.Слушание органной музыки И. С. Баха. Описаниевпечатления от восприятия, характеристикамузыкально-выразительных средств.Игровая имитация особенностей игры на органе (вовремя слушания).Звуковое исследование — исполнение (учителем) насинтезаторе знакомых музыкальных произведенийтембром органа. Наблюдение за трансформациеймузыкального образа.На выбор или факультативно:Посещение концерта органной музыки.Рассматривание иллюстраций, изображений органа.



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез опринципах работы этого музыкального инструмента.Просмотр познавательного фильма об органе.Литературное, художественное творчество на основемузыкальных впечатлений от восприятия органноймузыки
Г)1—3 уч.часа

ИскусствоРусскойправославнойцеркви

Музыка вправославном храме.Традицииисполнения, жанры(тропарь, стихира,величание и др.).Музыка и живопись,посвящённыесвятым. ОбразыХриста, Богородицы

Разучивание, исполнение вокальных произведенийрелигиозной тематики, сравнение церковных мелодийи народных песен, мелодий светской музыки.Прослеживание исполняемых мелодий по нотнойзаписи. Анализ типа мелодического движения,особенностей ритма, темпа, динамики и т. д.Сопоставление произведений музыки и живописи,посвящённых святым, Христу, Богородице.На выбор или факультативно:Посещение храма.Поиск в Интернете информации о Крещении Руси,святых, об иконах
Д)1—3 уч.часа

Религиозныепраздники

Праздничнаяслужба, вокальная(в том числехоровая) музыкарелигиозногосодержания1

Слушание музыкальных фрагментов праздничныхбогослужений, определение характера музыки, еёрелигиозного содержания.Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнениедоступных вокальных произведений духовной музыки.На выбор или факультативно:Просмотр фильма, посвящённого религиознымпраздникам.Посещение концерта духовной музыки.Исследовательские проекты, посвящённые музыкерелигиозных праздников



Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляютзолотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочиненийпозволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звукахмузыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественныхпроизведениях.

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)0,5—1 уч.час
Композитор —исполнитель —слушатель

Кого называюткомпозитором,исполнителем?Нужно ли учитьсяслушать музыку?Что значит «уметьслушать музыку»?Концерт,концертный зал.Правила поведенияв концертном зале

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки,рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем потеме занятия. «Я — исполнитель». Игра — имитацияисполнительских движений. Игра «Я — композитор»(сочинение небольших попевок, мелодических фраз).Освоение правил поведения на концерте2.На выбор или факультативно:«Как на концерте» — выступление учителя илиодноклассника, обучающегося в музыкальной школе,с исполнением краткого музыкального произведения.Посещение концерта классической музыки
Б)2—6уч. часов

Композиторы —детям
Детская музыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др.Понятие жанра.Песня, танец, марш

Слушание музыки, определение основного характера,музыкально-выразительных средств, использованныхкомпозитором. Подбор эпитетов, иллюстраций кмузыке. Определение жанра.Музыкальная викторина.Вокализация, исполнение мелодий инструментальныхпьес со словами. Разучивание, исполнение песен.Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощьюзвучащих жестов или ударных и шумовыхинструментов) к пьесам маршевого и танцевальногохарактера
В)2—6уч. часов

Оркестр Оркестр — большойколлективмузыкантов.Дирижёр, партитура,репетиция. Жанрконцерта —музыкальноесоревнованиесолиста соркестром1

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотрвидеозаписи. Диалог с учителем о роли дирижёра.«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрскихжестов во время звучания музыки.Разучивание и исполнение песен соответствующейтематики.Знакомство с принципом расположения партий впартитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией нанотную запись) ритмической партитуры для 2—3 ударныхинструментов.На выбор или факультативно:Работа по группам — сочинение своего вариантаритмической партитуры
Г)1—2уч. часа

Музыкальныеинструменты.Фортепиано

Рояль и пианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет» названияинструмента (форте+ пиано). «Предки»и «наследники»фортепиано(клавесин,синтезатор)

Знакомство с многообразием красок фортепиано.Слушание фортепианных пьес в исполнении известныхпианистов.«Я — пианист» — игра — имитация исполнительскихдвижений во время звучания музыки.Слушание детских пьес на фортепиано в исполненииучителя. Демонстрация возможностей инструмента(исполнение одной и той же пьесы тихо и громко,в разных регистрах, разными штрихами). Игра нафортепиано в ансамбле с учителем2.



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

На выбор или факультативно:Посещение концерта фортепианной музыки.Разбираем инструмент — наглядная демонстрациявнутреннего устройства акустического пианино.«Паспорт инструмента» — исследовательская работа,предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина,количество клавиш, педалей и т. д.)
Д)1—2уч. часа

Музыкальныеинструменты.Флейта

Предки современнойфлейты. Легендао нимфе Сиринкс.Музыка для флейтысоло, флейтыв сопровождениифортепиано,оркестра3

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрамиклассических музыкальных инструментов.Слушание музыкальных фрагментов в исполненииизвестных музыкантов-инструменталистов.Чтение учебных текстов, сказок и легенд,рассказывающих о музыкальных инструментах, историиих появления

Е)2—4уч. часа
Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель

Певучесть тембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичную музыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты

Игра-имитация исполнительских движений во времязвучания музыки.Музыкальная викторина на знание конкретныхпроизведений и их авторов, определения тембровзвучащих инструментов.Разучивание, исполнение песен, посвящённыхмузыкальным инструментам.На выбор или факультативно:Посещение концерта инструментальной музыки.«Паспорт инструмента» — исследовательская работа,предполагающая описание внешнего вида иособенностей звучания инструмента, способов игры нанём
Ж)2—6уч. часов

Вокальная музыка Человеческийголос — самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношение к своемуголосу.Известные певцы.Жанры вокальноймузыки: песни,вокализы, романсы,арии из опер.Кантата. Песня,романс, вокализ,кант

Определение на слух типов человеческих голосов(детские, мужские, женские), тембров голосовпрофессиональных вокалистов.Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушаниевокальных произведений композиторов-классиков.Освоение комплекса дыхательных, артикуляционныхупражнений. Вокальные упражнения на развитиегибкости голоса, расширения его диапазона.Проблемная ситуация: что значит красивое пение?Музыкальная викторина на знание вокальныхмузыкальных произведений и их авторов.Разучивание, исполнение вокальных произведенийкомпозиторов-классиков.На выбор или факультативно:Посещение концерта вокальной музыки.Школьный конкурс юных вокалистов
З)2—6уч. часов

Инструментальная музыка
Жанры камернойинструментальноймузыки: этюд, пьеса.Альбом. Цикл.Сюита. Соната.Квартет

Знакомство с жанрами камерной инструментальноймузыки. Слушание произведений композиторов-классиков. Определение комплекса выразительныхсредств. Описание своего впечатления от восприятия.Музыкальная викторина.На выбор или факультативно:Посещение концерта инструментальной музыки.Составление словаря музыкальных жанров



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

И)2—6уч. часов
Программнаямузыка

Программнаямузыка.Программноеназвание, известныйсюжет,литературныйэпиграф

Слушание произведений программной музыки.Обсуждение музыкального образа, музыкальныхсредств, использованных композитором.На выбор или факультативно:Рисование образов программной музыки.Сочинение небольших миниатюр (вокальные илиинструментальные импровизации) по заданнойпрограмме
К)2—6уч. часов

Симфоническаямузыка
Симфоническийоркестр. Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина

Знакомство с составом симфонического оркестра,группами инструментов. Определение на слух тембровинструментов симфонического оркестра.Слушание фрагментов симфонической музыки.«Дирижирование» оркестром.Музыкальная викторинаНа выбор или факультативно:Посещение концерта симфонической музыки.Просмотр фильма об устройстве оркестра
Л)2—6уч. часов

Русскиекомпозиторы-классики

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов
Знакомство с творчеством выдающихся композиторов,отдельными фактами из их биографии. Слушаниемузыки. Фрагменты вокальных, инструментальных,симфонических сочинений. Круг характерных образов(картины природы, народной жизни, истории и т. д.).Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств. Наблюдение за развитиеммузыки. Определение жанра, формы.Чтение учебных текстов и художественной литературыбиографического характера.Вокализация тем инструментальных сочинений.Разучивание, исполнение доступных вокальныхсочинений.На выбор или факультативно:Посещение концерта. Просмотр биографическогофильма

М)2—6уч. часов
Европейскиекомпозиторы-классики

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов

Н)2—6уч. часов
Мастерствоисполнителя

Творчествовыдающихсяисполнителей —певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,Конкурс имениП. И. Чайковского

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителейклассической музыки. Изучение программ, афишконсерватории, филармонии.Сравнение нескольких интерпретаций одного и того жепроизведения в исполнении разных музыкантов.Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель —слушатель».На выбор или факультативно:Посещение концерта классической музыки.Создание коллекции записей любимого исполнителя.Деловая игра «Концертный отдел филармонии»

Модуль № 6 «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 вычленение 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, отэмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный



опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данномнаправлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовкуявляется разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальнымязыком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскомувосприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичноговокально-хорового звучания.
№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1 — 4учебныхчаса

Современныеобработкиклассическоймузыки

Понятие обработки,творчествосовременныхкомпозиторови исполнителей,обрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация: зачеммузыканты делаютобработки классики?

Различение музыки классической и её современнойобработки.Слушание обработок классической музыки, сравнениеих с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительныхсредств, наблюдение за изменением характера музыки.Вокальное исполнение классических тем всопровождении современного ритмизованногоаккомпанемента.На выбор или факультативно:Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишномсинтезаторе) к известным музыкальным темамкомпозиторов-классиков
Б)2 — 4учебныхчаса

Джаз Особенности джаза:импровизационность, ритм (синкопы,триоли, свинг).Музыкальныеинструменты джаза,особые приёмы игрына них.Творчестводжазовыхмузыкантов1

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов.Узнавание, различение на слух джазовых композиций вотличие от других музыкальных стилей и направлений.Определение на слух тембров музыкальныхинструментов, исполняющих джазовую композицию.Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах.Сочинение, импровизация ритмическогоаккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами.На выбор или факультативно:Составление плейлиста, коллекции записей джазовыхмузыкантов
В)1 — 4учебныхчаса

Исполнителисовременноймузыки

Творчество одногоили несколькихисполнителейсовременноймузыки, популярныху молодёжи2

Просмотр видеоклипов современных исполнителей.Сравнение их композиций с другими направлениямии стилями (классикой, духовной, народной музыкой).На выбор или факультативно:Составление плейлиста, коллекции записей современноймузыки для друзей-одноклассников (для проведениясовместного досуга).
Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной изсовременных популярных композиций

Г)1 — 4учебныхчаса

Электронныемузыкальныеинструменты

Современные«двойники»классическихмузыкальныхинструментов:синтезатор,электроннаяскрипка, гитара,барабаны и т. д.Виртуальныемузыкальныеинструменты в

Слушание музыкальных композиций в исполнении наэлектронных музыкальных инструментах. Сравнение ихзвучания с акустическими инструментами, обсуждениерезультатов сравнения.Подбор электронных тембров для создания музыкик фантастическому фильму.На выбор или факультативно:Посещение музыкального магазина (отдел электронныхмузыкальных инструментов).Просмотр фильма об электронных музыкальныхинструментах.Создание электронной композиции в компьютерных



№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

компьютерныхпрограммах программах с готовыми семплами (G
r
g� >
nd и др.)

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», можетстыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека»(музыкальные портреты, музыка о войне).Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочнойдеятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров,коллективный просмотр фильмов.
№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)2 — 6учебныхчасов

Музыкальнаясказкана сцене,на экране

Характерыперсонажей,отражённыев музыке. Тембрголоса. Соло. Хор,ансамбль

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждениемузыкально-выразительных средств, передающихповороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина«Угадай по голосу».Разучивание, исполнение отдельных номеров из детскойоперы, музыкальной сказки.На выбор или факультативно:Постановка детской музыкальной сказки, спектакль дляродителей.Творческий проект «Озвучиваем мультфильм»
Б)2 — 6учебныхчасов

Театроперыи балета
Особенностимузыкальныхспектаклей. Балет.Опера. Солисты,хор, оркестр,дирижёр вмузыкальномспектакле

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами.Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей скомментариями учителя.Определение особенностей балетного и оперногоспектакля. Тесты или кроссворды на освоениеспециальных терминов.Танцевальная импровизация под музыку фрагментабалета.Разучивание и исполнение доступного фрагмента,обработки песни / хора из оперы.«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация вовремя слушания оркестрового фрагмента музыкальногоспектакля.На выбор или факультативно:Посещение спектакля или экскурсия в местныймузыкальный театр.Виртуальная экскурсия по Большому театру.Рисование по мотивам музыкального спектакля,создание афиши
В)2 — 6учебныхчасов

Балет.Хореография —искусство танца

Сольные номераи массовые сценыбалетного спектакля.Фрагменты,отдельные номера избалетовотечественныхкомпозиторов1

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомствос несколькими яркими сольными номерами и сценами избалетов русских композиторов. Музыкальная викторинана знание балетной музыки.Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнениеритмической партитуры — аккомпанемента к фрагментубалетной музыки.На выбор или факультативно:
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Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета.Исполнение на музыкальных инструментах мелодий избалетов
Г)2 — 6учебныхчасов

Опера.Главныегерои иномераоперногоспектакля

Ария, хор, сцена,увертюра —оркестровоевступление.Отдельные номераиз опер русскихи зарубежныхкомпозиторов1

Слушание фрагментов опер. Определение характерамузыки сольной партии, роли и выразительных средстворкестрового сопровождения.Знакомство с тембрами голосов оперных певцов.Освоение терминологии. Звучащие тесты и кроссвордына проверку знаний.Разучивание, исполнение песни, хора из оперы.Рисование героев, сцен из опер.На выбор или факультативно:Просмотр фильма-оперы.Постановка детской оперы
Д)2 — 3учебныхчаса

Сюжетмузыкальногоспектакля

Либретто. Развитиемузыки всоответствии ссюжетом. Действияи сцены в опере ибалете. Контрастныеобразы, лейтмотивы

Знакомство с либретто, структурой музыкальногоспектакля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.Анализ выразительных средств, создающих образыглавных героев, противоборствующих сторон.Наблюдение за музыкальным развитием, характеристикаприёмов, использованных композитором.Вокализация, пропевание музыкальных тем;пластическое интонирование оркестровых фрагментов.Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие итерминологические тесты.На выбор или факультативно:Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг.Создание любительского видеофильма на основевыбранного либретто.Просмотр фильма-оперы или фильма-балета
Е)2 — 3учебныхчаса

Оперетта, мюзикл Историявозникновения иособенности жанра.Отдельные номераиз опереттИ. Штрауса,И. Кальмана,мюзикловР. Роджерса, Ф. Лоуи др.

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушаниефрагментов из оперетт, анализ характерныхособенностей жанра.Разучивание, исполнение отдельных номеров изпопулярных музыкальных спектаклей.Сравнение разных постановок одного и того жемюзикла.На выбор или факультативно:Посещение музыкального театра: спектакль в жанреоперетты или мюзикла.Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакльдля родителей
Ж)2 — 3учебныхчаса

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль?

Профессиимузыкальноготеатра: дирижёр,режиссёр, оперныепевцы, балерины итанцовщики,художники и т. д.

Диалог с учителем по поводу синкретичного характерамузыкального спектакля. Знакомство с миромтеатральных профессий, творчеством театральныхрежиссёров, художников и др.Просмотр фрагментов одного и того же спектакляв разных постановках. Обсуждение различий воформлении, режиссуре.Создание эскизов костюмов и декораций к одному изизученных музыкальных спектаклей.
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На выбор или факультативно:Виртуальный квест по музыкальному театру
З)2 — 6учебныхчасов

Патриотическая инароднаятема втеатре икино

История создания,значениемузыкально-сценических иэкранныхпроизведений,посвящённыхнашему народу, егоистории, темеслужения Отечеству.Фрагменты,отдельные номера изопер, балетов,музыки к фильмам1

Чтение учебных и популярных текстов об историисоздания патриотических опер, фильмов, о творческихпоисках композиторов, создававших к ним музыку.Диалог с учителем.Просмотр фрагментов крупных сценическихпроизведений, фильмов. Обсуждение характера героев исобытий.Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка?Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране,исторических событиях и подвигах героев.На выбор или факультативно:Посещение театра/кинотеатра — просмотрспектакля/фильма патриотического содержания.Участие в концерте, фестивале, конференциипатриотической тематики

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимисяпсихологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом егоосвоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувстви их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятиипроизведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки,типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненныеситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувствапрекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.

№ блока,к о л - в очасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1 — 3учебныхчаса

Красотаи вдохновение
Стремлениечеловека к красотеОсобое состояние —вдохновение.Музыка —возможность вместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединство людей —хор, хоровод

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновенияв жизни человека.Слушание музыки, концентрация на её восприятии,своём внутреннем состоянии.Двигательная импровизация под музыку лирическогохарактера «Цветы распускаются под музыку».Выстраивание хорового унисона — вокального ипсихологического. Одновременное взятие и снятиезвука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра.Разучивание, исполнение красивой песни.На выбор или факультативно:Разучивание хоровода, социальные танцы

Б)2 — 4учебныхчаса

Музыкальныепейзажи
Образы природы вмузыке. Настроениемузыкальныхпейзажей. Чувствачеловека,любующегосяприродой.

Слушание произведений программной музыки,посвящённой образам природы. Подбор эпитетов дляописания настроения, характера музыки. Сопоставлениемузыки с произведениями изобразительного искусства.Двигательная импровизация, пластическоеинтонирование.Разучивание, одухотворенное исполнение песен о
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Музыка —выражение глубокихчувств, тонкихоттенковнастроения, которыетрудно передатьсловами

природе, её красоте.На выбор или факультативно:Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактнаяживопись — передача настроения цветом, точками,линиями.Игра-импровизация «Угадай моё настроение»

В)2 — 4учебныхчаса

Музыкальныепортреты
Музыка,передающая образчеловека,его походку,движения, характер,манеру речи.«Портреты»,выраженныев музыкальныхинтонациях

Слушание произведений вокальной, программнойинструментальной музыки, посвящённой образамлюдей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов дляописания настроения, характера музыки. Сопоставлениемузыки с произведениями изобразительного искусства.Двигательная импровизация в образе героямузыкального произведения.Разучивание, харáктерное исполнение песни —портретной зарисовки.На выбор или факультативно:Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра-импровизация «Угадай мой характер».Инсценировка — импровизация в жанрекукольного/теневого театра с помощью кукол, силуэтови др.
Г)2 — 4учебныхчаса

Какой жепраздникбезмузыки?

Музыка, создающаянастроениепраздника1.Музыка в цирке,на уличномшествии,спортивномпразднике

Диалог с учителем о значении музыки на празднике.Слушание произведений торжественного, праздничногохарактера. «Дирижирование» фрагментамипроизведений. Конкурс на лучшего «дирижёра».Разучивание и исполнение тематических песен кближайшему празднику.Проблемная ситуация: почему на праздникахобязательно звучит музыка?На выбор или факультативно:Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением.Групповые творческие шутливые двигательныеимпровизации «Цирковая труппа»
Д)2 — 4учебныхчаса

Танцы,игры ивеселье
Музыка —игра звуками.Танец — искусствои радость движения.Примерыпопулярных танцев2

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера.Разучивание, исполнение танцевальных движений.Танец-игра.Рефлексия собственного эмоционального состоянияпосле участия в танцевальных композициях иимпровизациях.Проблемная ситуация: зачем люди танцуют?Вокальная, инструментальная, ритмическаяимпровизация в стиле определённого танцевальногожанра.На выбор или факультативно:Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайнымсочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов
Е)2 — 4учебныхчаса

Музыкана войне,музыкао войне

Военная темав музыкальномискусстве. Военныепесни, марши,интонации, ритмы,

Чтение учебных и художественных текстов,посвящённых военной музыке. Слушание, исполнениемузыкальных произведений военной тематики.Знакомство с историей их сочинения и исполнения.Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства
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тембры (призывнаякварта, пунктирныйритм, тембрымалого барабана,трубы и т. д.)

вызывает эта музыка, почему? Как влияет на нашевосприятие информация о том, как и зачем онасоздавалась?На выбор или факультативно:Сочинение новой песни о войне
Ж)2 — 4учебныхчаса

Главныймузыкальныйсимвол

Гимн России —главныймузыкальныйсимвол нашейстраны. ТрадицииисполненияГимна России.Другие гимны

Разучивание, исполнение Гимна РоссийскойФедерации. Знакомство с историей создания,правилами исполнения.Просмотр видеозаписей парада, церемонии награжденияспортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства ичести. Обсуждение этических вопросов, связанныхс государственными символами страны.Разучивание, исполнение Гимна своей республики,города, школы
З)2 — 4учебныхчаса

Искусствовремени
Музыка —временно́еискусство.Погружение в потокмузыкальногозвучания.Музыкальныеобразы движения,изменения иразвития

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 начеловека?На выбор или факультативно:Программная ритмическая или инструментальнаяимпровизация «Поезд», «Космический корабль»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСпецифика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие,смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образованиядостигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Онидолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, втом числе в части:Гражданско-патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения,уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса косвоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениямотечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города,республики.Духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения идоброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества впроцессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и другихнародов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства.Ценности научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающейсреде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного ифизического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сферекультуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.Экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые приизучении предмета «Музыка»:1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания длясравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства,сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителемалгоритма;выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения,делать выводы.
Базовые исследовательские действия:на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательнымсостоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительскихнавыков;



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планироватьизменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейпредмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина —следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации,сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений вразличных условиях.
Работа с информацией:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся)правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебнойзадачей;анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение,чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурныенормы и значение интонации в повседневном общении.Вербальная коммуникация:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Совместная деятельность (сотрудничество):стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия,исполнения музыки;переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решениипоставленной задачи;формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективныхзадачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;



выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярномобщении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементусвоей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеютслушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальныепроизведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различныхсмежных видах искусства;с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы поучебным модулям и должны отражать сформированность умений:Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия,аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различиямузыкальных и речевых интонаций;различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;исполнять и создавать различные ритмические рисунки;исполнять песни с простым мелодическим рисунком.Модуль № 2 «Народная музыка России»:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору,русской музыке, народной музыке различных регионов 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 илинародному творчеству;различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народныхи 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 основеосвоенных фольклорных жанров.Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочиненияхпрофессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров);различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять иназывать типичные жанровые признаки.



Модуль № 4 «Духовная музыка»:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еёжизненное предназначение;исполнять доступные образцы духовной музыки;уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русскойправославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).Модуль № 5 «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительскийсостав; различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называтьтипичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные иинструментальные), знать их разновидности, 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, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкальногообраза; соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходстванастроения, характера, комплекса выразительных средств.Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширениюмузыкального кругозора;различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля кразличным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);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.Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух иназывать освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосови музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческомпроцессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни,посвящённые ВеликойОтечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции,чувства и настроения;воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённыежанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением),декламационность, эпос (связь со словом);осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное вокружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количестваучебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановкублоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и видыдеятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертныхзалов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимыхна изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренныхэстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО).Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель дляпланирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».



ТЕХНОЛОГИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» (предметная область«Труд (Технология)» (далее соответственно–программа по технологии, технология) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы потехнологии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристикупсихологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательногоизучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения вкаждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных,коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии сучётом 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, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основетребований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а такжеориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания.Программа по технологии отражает вариант конкретизации требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования по предметнойобласти (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательнуюсоставляющую по данному учебному предмету.В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит вформировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культурыличности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предметав данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решенияданной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихсяначальных классов.В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основгеометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, законов иправил 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 деятельностииосновных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатовпрактической деятельности.Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемогов изделии.Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая



деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а такжедуховного и нравственного развития обучающихся.Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формированияпознавательных способностей обучающихся, стремления активно знакомиться с историейматериальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения кним.Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихсясоциально значимых практических умений и опыта преобразовательной творческойдеятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающегося.
На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, котораянаправлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности,умения искать и использовать информацию.Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках историческименяющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленныхв содержании учебного предмета.Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решениесистемы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.Образовательные задачи курса:

· формирование общих представлений о культуре и организации трудовойдеятельности как важной части общей культуры человека;
· становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействиис миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихсяи современных производствах и профессиях;
· формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работатьс простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);
· формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,технологиях их обработки и соответствующих умений.Развивающие задачи:
· развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера черезформирование практических умений;
· расширение культурного кругозора, развитие способности творческогоиспользования полученных знаний и умений в практической деятельности;
· развитие познавательных психических процессов и приёмов умственнойдеятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполненияпрактических заданий;
· развитие гибкости и вариативности мышления, способностейк изобретательской деятельности.Воспитательные задачи:
· воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,понимания ценности предшествующих культур, отражённыхв материальном мире;
· развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевойсаморегуляции, активности и инициативности;
· воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательнойдеятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческойсамореализации;



· становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения кокружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мирас миром природы;



· воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правилкультуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.Содержание программы по технологии начинается с характеристики основных структурных единицкурса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого годаобучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрическиот класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курсане является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем иих развития требует строгой и единой последовательности. Науроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделоввопределённых пределах могут быть более свободными.Основные модули курса «Технология»:Технологии, профессии и производства.Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагойи картоном, технологииработы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологииработы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами39.Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*40, конструирование имоделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов,робототехника*.Информационно-коммуникативные технологии*.Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенныеосновные структурные единицы являются обязательными содержательными разделами авторскихкурсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы какс обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного подходаикомплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход вобразовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: вразной последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии,на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являютсясущественными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровняобразования.В программе по технологии в первом и втором классах предлагается пропедевтический уровеньформирования универсальных учебных действий, поскольку становление универсальности действийна этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действияхвыделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правилсовместной деятельности строится на интеграции регулятивных универсальных учебных действий(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения идоброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебныхдействий (способность вербальными средствами

39 Например, пластик, поролон, фольга, солома.40 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральномугосударственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой:«с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации».



устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – «Совместнаядеятельность».Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 часов: в 1 классе –33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 часв неделю), в3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю).По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части,формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение имеютитоговые выставки достижений обучающихся, которые требуют времени для подготовки ипроведения (с участием самих обучающихся). То же следует сказать и об организации проектно-исследовательской работы обучающихся.Содержание обучения в 1 классе.Технологии, профессии и производства (6 ч)41.Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природныхформ, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера –условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемыхматериалах,их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация взависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональноеибезопасное использование и хранение инструментов.Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами ипроизводствами. Профессии сферы обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.Технологииручной обработки материалов (15 ч).Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделениедеталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общеепредставление.Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющемуинструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов иприёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратнойразметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталейиз 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 ихсвойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка,стека, шаблон и другие),их правильное, рациональное и безопасное использование.

41 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьированиевавторских курсах предмета.



Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделийдоступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием),придание формы.Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработкибумаги 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). Приёмыработы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составлениекомпозиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение спомощью пластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты иприспособления (иглы, булавки и другие). Отмериваниеи заправка нитки в иголку, строчка прямогостежка.Использование дополнительных отделочных материалов.. Конструирование и моделирование (10 ч).Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль идругое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и частиизделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделияхиз разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий пообразцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действияи результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата(замысла).Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч).Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.Информация. Виды информации.Изучение технологии в 1классе способствует освоению на пропедевтическом уровне рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
· ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
· воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
· анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основныеи второстепенные составляющие конструкции;
· сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различияв их устройстве.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
· воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя илив учебнике), использовать её в работе;
· понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
· участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечатьна вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношениек одноклассникам, внимание к мнению другого;
· строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержаниюизученных тем).У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
· принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
· действовать по плану, предложенному учителем, работать с опоройна графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективномпостроении простого плана действий;
· понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими впроцессе анализа и оценки выполненных работ;
· организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места,поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку поокончании работы;
· выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.Совместная деятельность способствует формированию умений:
· проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества;
· принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.Содержание обучения во 2 классе.Технологии, профессии и производства (8 ч).Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципесоздания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическаявыразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие).Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическомпроцессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практическихдействий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка,обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделийиз различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование ихтехнологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.Технологии ручной обработки материалов (14 ч).Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование исравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различныхматериалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.



Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов впроцессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника,циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видовбумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида иназначения изделия.Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжныеинструменты–линейка(угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмыбезопасной работы колющими (циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба,выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника отдвух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использованиеизмерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складываниетонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку,толстую нитку.Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольноенаправление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общеепредставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еёварианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая,ёлочка)42. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическаяпоследовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраиваниедеталей, отделка деталей, сшивание деталей).Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие).Конструирование и моделирование (10 ч).Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничнойкомпозиции. Симметрия, способы разметкии конструирования симметричных форм.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу илиэскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивныхизменений и дополнений в изделие.Информационно-коммуникативные технологии (2 ч).Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. Поискинформации. Интернет как источник информации.Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебныхдействий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
· ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);

42 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников.



· выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устнойили письменной;
· выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанныхкритериев;
· строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;
· воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;
· осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как частьпознавательных 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 частькоммуникативных универсальных учебных действий:
· выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответыодноклассников, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлятьуважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;
· делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, овыполненной работе, созданном изделии.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля какчасть 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 одноклассников, стараться учитывать их вработе.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
· выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовленияизделий, осуществлять взаимопомощь;
· выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительноотноситься к чужому мнению.Содержание обучения в 3 классе.Технологии, профессии и производства (8 ч).Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и созданиякультуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметоврукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства.Современные производстваи профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичныхиспользуемымна уроках технологии.



Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала ивнешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле,гармония предметной и окружающей среды (общее представление).Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современногочеловека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жёсткостьконструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие).Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей длятехнологий будущего.Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальныепроекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществлениесотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) иподчинённый).Технологии ручной обработки материалов (10 ч).Некоторые(доступные в обработке)виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразиетехнологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный анализтехнологий при использовании того или иного материала (например, аппликация избумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способовобработки материалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называниивыполнение приёмов их рациональногои безопасного использования. Углубление общихпредставлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраиваниепоследовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов иинструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка,отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений).Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий,цветной идругой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей сопорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений иизменений всхему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстийшилом.Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканыхматериалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки.Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий изнескольких деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одномизделии.Конструирование и моделирование (12 ч).



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора«Конструктор»,их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств,бытовыхконструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) сучётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решенияпрактических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкциив развёртку (и наоборот).Информационно-коммуникативные технологии (4 ч).Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемойчеловеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источникиинформации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,персональный компьютери другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основныхустройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией(книги, музеи, беседы(мастер-классы)с мастерами, Интернет43, видео, DVD). Работа с текстовымредактором �i r�s�ft W�rd или другим. Изучение технологии в 3 классе способствует освоениюряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
· ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать ихв ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
· осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенныхи несущественных признаков;
· выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,а также графически представленной в схеме, таблице;
· определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
· классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
· читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;
· восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
· анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
· на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы;

43 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации.



· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием учебной литературы;
· использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач, в том числе Интернет подруководством учителя.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
· строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;
· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и способах создания;
· описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
· формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантови способов выполнения задания.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
· принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еёрешения;
· прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать поплану;
· выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты порезультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;
· проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
· выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но ипо деловым качествам;
· справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,отвечать за общий результат работы;
· выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправиеи дружелюбие;
· осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своейчасти работы.Содержание обучения в 4 классе.Технологии, профессии и производства (12 ч).Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитиитехнического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определённымизаданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё.Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). Профессии, связанныес опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современныхтехнологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты.



Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное иуважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственногозамысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого втечение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданнымусловиям в выполнении учебных проектов.Технологии ручной обработки материалов (6 ч).Синтетические материалы –ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созданиесинтетических материалов с заданными свойствами. Использование измерений, вычислений ипостроений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условныеграфические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными)требованиямик изделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв соответствии сзамыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметкидеталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одномизделии. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки спомощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видахтканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областейиспользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильныхматериалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей поготовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного икрестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания иотделки изделий. Простейший ремонт изделий.Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство,сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении сосвоенными материалами.Комбинированное использование разных материалов.Конструирование и моделирование (10 ч).Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичностьи другие). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных идоступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитическогои технологического процесса при выполнении индивидуальных творческихиколлективных проектных работ. Робототехника. Конструктивные, соединительныеэлементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота.Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестированиеробота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.



Информационно-коммуникативные технологии (6 ч).Работа с доступной информацией в Интернете44 и на цифровых носителях информации.Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительнойинформации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурсакомпьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе (�w�r(�int илидругой.Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебныхдействий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
· ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать ихв ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
· анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
· конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятыхусловных обозначений и по заданным условиям;
· выстраивать последовательность практических действий и технологическихопераций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку,сборку, отделку изделия;
· решать простые задачи на преобразование конструкции;
· выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
· соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделияв действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
· классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
· выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов(изделий) с учётом указанных критериев;
· анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основныеи второстепенные составляющие конструкции.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
· находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясьразличными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемойзадачей;
· на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы;
· использовать знаково-символические средства для решения задачв умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования,работать с моделями;
· осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческихи проектных работ;

44 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации.



· использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;
· использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач, в том числе Интернетпод руководством учителя.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
· соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументироватьи доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
· описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своёотношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народовРоссийской Федерации;
· создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри работе с разными материалами;
· осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль вжизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформленияпраздников.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
· понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности;
· планировать практическую работу в соответствии с поставленной цельюи выполнять её в соответствии с планом;
· на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и ихрезультатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимогорезультата;
· выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результатадеятельности, 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, вдоброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;
· в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать своипредложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнениеодноклассников, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценкесвоих достижений.Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общегообразования.Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.



В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:
· первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчествумастеров;
· осознание роли человека и используемых им технологий в сохранениигармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы,ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
· понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметноммире, чувство сопричастности к культуре своего народа,уважительное отношение ккультурным традициям других народов;
· проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды,эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятиеи понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировойи отечественной художественной культуры;
· проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческойпреобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивацияк творческому труду, работе на результат, способность к различным видампрактической преобразующей деятельности;
· проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справлятьсяс 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 будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
· ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии(впределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устныхиписьменных высказываниях;
· осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенныхи несущественных признаков;
· сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
· делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественногохарактера) по изучаемой тематике;
· использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практическойтворческой деятельности;
· комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий всоответствии с технической, технологической или декоративно-художественнойзадачей;
· понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов природы, доступного исторического и современного опыта технологическойдеятельности.



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
· осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информациив учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбиратьвсоответствии с решаемой задачей;
· анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для решения задач в умственной и материализованной форме,выполнять действия моделирования, работать с моделями;
· использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и практических задач (в том числе Интернетс контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможностиеё использования для решения конкретных учебных задач;
· следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным вдругих информационных источниках.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
· вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточненияи дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно ихизлагать, выслушивать разные мнения, учитывать ихв диалоге;
· создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделийдекоративно-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 следующие умения самоорганизации и самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
· рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержаниеи 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 ихрезультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
· выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективывдействие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанныхошибок;
· проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
· организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу вгруппе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя(лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;
· проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментироватьи оценивать их достижения, высказывать свои предложения ипожелания, оказывать при необходимости помощь;
· понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,



осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументыдля защиты продукта проектной деятельности.К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам программы по технологии:
· правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убиратьрабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
· применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы склеем;
· действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональнойразметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала приразметке);
· определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений дляручного 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 доступныетехнологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;
· ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, выделение деталей, сборка изделия;
· выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделениедеталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий спомощью клея, ниток и другое;
· оформлять изделия строчкой прямого стежка;
· понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
· выполнять задания с опорой на готовый план;
· обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживатьза инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
· рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделятьосновные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимноерасположение, виды соединения, способы изготовления;
· распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкийкартон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость идругие);
· 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, полинейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точнорезать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделиюсгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее,



собирать изделия с помощью клея,пластических масс и другое, эстетично и аккуратновыполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;
· использовать для сушки плоских изделий пресс;
· с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой наинструкционную карту, образец, шаблон;
· различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
· понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,рисунку;
· осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работахпод руководством учителя;
· выполнять несложные коллективные работы проектного характера.К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным 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 практическойдеятельности;
· 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 характерныеособенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;
· выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворногомира в своей предметно-творческой деятельности;
· самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
· анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке илиинструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опоройнаинструкционную (технологическую) карту;
· самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследоватьсвойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки,проволока и другие);
· читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура инадреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
· выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов иодного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника)сопорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;
· выполнять биговку;
· выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрическойформы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
· оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
· понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмнуюконструкцию с изображениями её развёртки;



· отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
· определять неподвижный и подвижный способ соединения деталейи выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;
· конструировать и моделировать изделия из различных материаловпо модели, простейшему чертежу или эскизу;
· решать несложные конструкторско-технологические задачи;
· применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,конструкторские) в самостоятельной интеллектуальнойи практической деятельности;
· делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходеобсуждения;
· выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
· понимать особенности проектной деятельности, осуществлятьпод 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.К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам программы по технологии:
· понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,«искусственный материал»;
· выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного);
· узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описаниюизученные и распространённые в крае ремёсла;
· называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемыхискусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);
· читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов (линейка, угольник, циркуль);
· узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
· безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
· выполнять рицовку;
· выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
· решать простейшие задачи технико-технологического характерапо изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новыхсвойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями,использовать комбинированные техники при изготовлении изделийв соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;
· понимать технологический и практический смысл различных видов соединений втехнических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций,использовать их при решении простейших конструкторских задач;
· конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- художественнымусловиям;



· изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
· выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимостиот требований конструкции;
· называть несколько видов информационных технологий и соответствующихспособов передачи информации (из реального окружения обучающихся);
· понимать назначение основных устройств персонального компьютерадля ввода, вывода и обработки информации;
· выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
· использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационныхтехнологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих,творческих и проектных заданий;
· выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материалана основе полученных знаний и умений.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам программы по технологии:
· формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, отворчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники иискусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
· на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее местов зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
· самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическуюработу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту илитворческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемыедействия;
· понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действияпо самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
· выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинироватьразличные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия исоединять детали освоенными ручными строчками;
· выполнять символические действия моделирования, понимать и создаватьпростейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техническийрисунок, схему) и выполнять по ней работу;
· решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменениюконструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкциив связи с изменением функционального назначения изделия;
· на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
· создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикациисиспользованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выборшрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
· работать с доступной информацией, работать в программах W�rd, (�w�r (�int;
· решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,аргументированно представлять продукт проектной деятельности;



· осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности,предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнениютоварищей, договариваться, участвовать в распределении ролей,координировать собственную работу в общем процессе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПри создании программы учитывались потребности современного российского обществав физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культурыдля саморазвития, самоопределения и самореализации.В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современногосоциокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций,запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательногопроцесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятийдетей с учетом состояния здоровья.Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение вонтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие ихфизической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья,повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметноориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятияфизической культурой и спортом.Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление исохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физическихупражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности иформирование у обучающихся основ здорового образа жизни.Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается вформировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья,уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разнойфункциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации являетсяпостепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения имизнаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми,коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток иутренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием ифизической подготовленностью.Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихсяк истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интересак регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физическойкультурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессеобучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения,общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действийи поступков в процессе совместной коллективной деятельности.Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуредля начального общего образования является личностно-деятельностный подход,ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся.Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшимишкольниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебногопредмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние наразвитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она



включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальныйкомпоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линияхучебного предмета.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовкишкольников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическоесовершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированнаяфизическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятияхспортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных формсоревновательной деятельности и систем физического воспитания.Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечиваетсяпрограммами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ длязанятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациямиисходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимойматериально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо программ,рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могутразрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическаякультура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры иразвлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традицияхрегиона и школы.Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еёсодержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметныерезультаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения вначальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредствомсовременных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения,информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура»в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч;2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»1 КЛАСС
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятияфизическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию ифизической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовымидействиями древних людей.Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления исоблюдения.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Гигиеначеловека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексыупражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток иутренней зарядки.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на урокахфизической 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 водну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне поодному с равномерной скоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованныегимнастические 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; прыжкив 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 скользящимшагом (без палок).Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту сместа толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижныхигр. Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физическихкачеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО.2 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений ипервых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение.Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация испособы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливаниеорганизма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки длязанятий в домашних условиях.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении иперестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя наместе и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейсяскоростью движения.Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки соскакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения сгимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальныйхороводный шаг, танец галоп.Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражненияна лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склонав основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок вовремя спуска.Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча внеподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразныесложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении вразных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямогоразбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения.Беговые сложнокоординационные 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 покомплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивныхигр. 3 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древнихнародов, населявших территорию России. История появления современного спорта.Способы самостоятельной деятельности.Виды физических упражнений,используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные,



соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульсана занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки приразвитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физическихупражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графиказанятий по развитию физических качеств на учебный год.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливаниеорганизма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительнойгимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физическойнагрузки.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одномув колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы:вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагомправым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномернойходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым илевым боком.Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагомправым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки черезскакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левойноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованныешаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп иполька.Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивногомяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной икоординационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; сускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения вповоротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современногоспортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания:передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение наводе. Упражнения в плавании кролем на груди.Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмамиспортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля ипередача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизудвумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар понеподвижному футбольному мячу.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физическихкачеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО.4 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России.Развитие национальных видов спорта в России.Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятийфизической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсуна самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки насамостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию.Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленностипосредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во времясамостоятельных занятий физической культурой.



Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценкасостояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спиныи профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений свысокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание вестественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений.Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок черезгимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкойгимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетическихупражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге полегкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метаниемалого мяча на дальность стоя на месте.Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжнойподготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательнойподготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения вплавании кролем на спине.Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижнымииграми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача;приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условияхигровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнениеосвоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановкикатящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий вусловиях игровой деятельности.Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовкина развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсяценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:становление ценностного отношения к истории и развитию физической культурынародов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровьячеловека;формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностногообщения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместныхучебных заданий;проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательнойдеятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурнымформам и видам соревновательной деятельности;



стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитиюфизических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной иприкладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образажизни;проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физическогоразвития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом наих показатели.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладениипознавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями,умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результатыформируются на протяжении каждого года обучения.По окончании первого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическимиупражнениями из современных видов спорта;сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие иотличительные признаки;выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причиныеё нарушений;коммуникативные УУД:воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходныеположения;высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижныхигр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихсяи учителя;обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективностьопределения победителей;регулятивные УУД:выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений попрофилактике нарушения и коррекции осанки;выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитиюфизических качеств;проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой исоревновательной деятельности.По окончании второго года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества иопределять 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 индивидуальныекомплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактикунарушения осанки;вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физическихкачеств, проводить процедуры их измерения;коммуникативные УУД:



объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующиепримеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказыватьсуждения о своих действиях и принятых решениях;делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физическогоразвития и физической подготовленности;регулятивные УУД:соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебногосодержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,занятия лыжной и плавательной подготовкой);выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитиюфизических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдатькультуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр,проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовымидействиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивныхсоревнованиях;объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еёрегулирования на занятиях физической культурой;понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развитияутомления при выполнении физических и умственных нагрузок;обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правилаповедения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия попредупреждению нарушения осанки;вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физическихкачеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);коммуникативные УУД:организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие ссоблюдением правил и норм этического поведения;правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способовдеятельности во время совместного выполнения учебных заданий;активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физическихупражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организациии проведения самостоятельных занятий физической культурой;регулятивные УУД:контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основесравнения с заданными образцами;взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместноеколлективное решение.По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:сравнивать показатели индивидуального физического развития и физическойподготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;



выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,приводить примеры физических упражнений по их устранению;объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактикунарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;коммуникативные УУД:взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материали отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися,применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физическихкачеств;оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;регулятивные УУД:выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность привыполнении учебных заданий;самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётомсобственных интересов;оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление кразвитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основамисодержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способамисамостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями избазовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого годаобучения.1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальномрежиме дня;соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примерыподбора одежды для самостоятельных занятий;выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения попрофилактике её нарушения;демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну поодному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжкина месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждениеоб их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальныхтестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений иразными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мячаправой 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 высотус прямого разбега;



передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склонаи тормозить падением;организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, сиспользованием технических приёмов из спортивных игр;выполнять упражнения на развитие физических качеств.3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений;легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной исоревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятияхфизической культурой;измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощьютаблицы стандартных нагрузок;выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь спредупреждением появления утомления;выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонныпо одному в колонну по три на месте и в движении;выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен иизменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставнымшагом левым и правым боком, спиной вперёд;передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую илевую сторону; лазать разноимённым способом;демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левойноге; демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп иполька;выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки вдлину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологогосклона в стойке лыжника и тормозить плугом;выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольногомяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол(ведение футбольного мяча змейкой).выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в ихпоказателях.4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду изащите Родины;осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреплениездоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитиифизических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятияхгимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (спомощью учителя);демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способомнапрыгивания;



демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении подмузыкальное сопровождение;выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине(по выбору учащегося);выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол ифутбол в условиях игровой деятельности;выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в ихпоказателях.2.2.1 Программы внеурочной деятельностиРабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее –программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общегообразования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся инаправлена на достижение планируемых результатов федеральных основныхобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочнойдеятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всёмпространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочнойдеятельности.Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегосяценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью,сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Педагог помогает обучающемуся:– в формировании его российской идентичности;– в формировании интереса к познанию;– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам иуважительного отношения к правам и свободам других;– в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовыхнорм; – в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;– в развитии у школьников общекультурной компетентности;– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;– в осознании своего места в обществе;– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;– в формировании готовности к личностному самоопределению.
Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11классов, в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35учебных часов.Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностямобучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию пообсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью,блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую системувоспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержаниедолжны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединитьобучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на



интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка.Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но этоне означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания,запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебногогода обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, чтопослужит постепенному осознанному их принятию.Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. Приреализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитываетрегиональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционируетданная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развитияшкольников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семейобучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания,выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной имногообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разныеформы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающуюатмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы,дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятиемГосударственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственногогимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале.Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием иметодическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурныечасти сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть –заключительная.Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижениемотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценкакоторого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия.Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся:интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы,обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций,художественное творчество).В заключительной части подводятся итоги занятия.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕОбраз будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, кчему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокимисмыслами и ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства,благополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – этопраздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, которое являетсяосновой позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мирекрайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем.Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационноетелеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна изсамых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, новсегда неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источникомдостоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык



критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию,распознавать фейки и не распространять их.Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, сбольшой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД всовершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый инадёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитиетранспортной сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом.Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашейстраны, главной задачей которой является производство продуктов питания.Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всехроссиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всегонаселения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традициинашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами,цифровыми устройствами.Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность иэкономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя –социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разныеисторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние наразвитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участникпознавательной деятельности школьников.Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знаниеистории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основамировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории– одна из стратегий информационной войны против нашей страны.Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своихблизких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умениепринимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа взрослого человека. Проекты, в которыхмладший школьник может проявлять свою ответственность и заботу о других.Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. Крепкаясемья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи влитературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особоеотношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушками дедушкам, забота о них.ГостеприимнаяРоссия.Ко Днюнародногоединства. Гостеприимство –качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарныетрадиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей итрадициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основойкоторого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местнойкухни и кулинарных традиций.Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность,вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не можетобойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своимнебольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мойличный вклад в общее дело?С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека,способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому ононеобходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность ипожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих.День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме,



хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье иответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник –День матери?Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров каксоциальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни.Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности:экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможностьзаботы и помощи животным.День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественныелюди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека,ценою собственной жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага,самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям,стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремлениеприйти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны.Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов отдревних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права иобязанности гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работадепутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры).Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России.Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника вРоссии. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новыйгод. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год.День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам,журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан спечатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатныхсредств информации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средствамассовой информации.День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. Историяоснования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества исамореализации. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечиваютпрогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди.БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современноммире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС.Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениватьсязнаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты сшироким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира.Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешногоразвития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшемповысить уровень своего образования, перестроиться на использование новых цифровыхтехнологий там, где их раньше никогда не было. Искусственный интеллект и человек.Стратегия взаимодействия.Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы иповышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека.ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями икритическим мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов.Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитникаОтечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. ЗащитаОтечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к роднойземле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русскогофлотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм,



самопожертвование.Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление оприродных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая.Животные Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомнойотрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство спроектами развития Арктики.Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности илюбви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей.Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию.Массовый с п о р т в Р о с с и и . Развитие массового спорта – вклад в благополучие издоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственномздоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развитиямассового спорта в России.День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История итрадиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – этоуникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек –пространство для творчества, саморазвития и самореализации.Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И.Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами.Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни.Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатымкультурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных вовсём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальнаястрана, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическимии другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её– часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны,уважает её историю и культуру.Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникланаша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – эторезультат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которыеобеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условияхневесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяетроссийской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новыхтехнологий.Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека.Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российскойгражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первыхроссийских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение.Профессии, связанные с авиацией.Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политикистраны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины.Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль вподдержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, этонастоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служенияобществу.Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развитияобщества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, небояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления.Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: чтобудет нужно стране, когда я вырасту?



80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата,память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память оподвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашуисторию и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк.Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать.Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детскиеобщественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных,целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находятдрузей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива.Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение Первых.Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственныеориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России,объединяющие всех граждан страны.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕЗанятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностногоотношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и российскойгражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущемусвоей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальныепредставления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважениии достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений.В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждогочеловека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятиелюбых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим людям.В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес кхудожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности.В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя идругих 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 ио б щ е с т в а , ответственное потребление и б е р е ж н о е отношение к результатамтруда, интерес к различным профессиям.В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятиедействий, приносящих ей вред.В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления онаучной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравниватьобъекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определятьсущественный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работникомалгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению илизнакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательнымсостоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работникомвопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник полученияинформации, согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную инедостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенногопедагогическимработником способа её проверки; соблюдать с помощью в з р о с л ы х(педагогических работников, родителей (законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-,графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. В сфереовладениякоммуникативными универсальными учебными действиями:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение ксобеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, признаватьвозможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированновысказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии споставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления,подбирать иллюстративный материал к тексту выступления; принимать цельсовместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,ответственно выполнять своючасть работы; оценивать свой вклад в общий результат.В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планироватьдействия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудачучебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметныхобластей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности«Разговоры о важном».Русский язык: формирование первоначального представления о многообразииязыков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средстваобщения; 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 культурычеловека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка; использование вречевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета.Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы ипроизведений устного народного творчества для всестороннего развития личностичеловека; формирование первоначального представления о многообразии жанровхудожественных произведений и произведений устного народного творчества; овладениеэлементарными умениями анализа и интерпретации текста.Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой России.Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опытаработы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитиеумений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейнымтрадициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; формированиечувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; формированиепервоначальных представлений о природных и социальных объектах как компонентахединого мира, о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой инеживой природы; формированиеоснов рационального поведения и обоснованного принятия решений; формированиепервоначальных представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятияхнаселения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицыРоссии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного наследия в России, важнейших для страны и личности событиях и фактахпрошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях гражданинаРоссийской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группироватьизученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки иотношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе икультуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступнойинформацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе,безопасного использования электронных ресурсов образовательной организации и сетиИнтернет, получения информации из источников в современной информационной среде;формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполненияправил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний онебезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьмивне семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения прииспользовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающейсреде в соответствии с экологическими нормами поведения.Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимостинравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилийчеловека; развитие умений анализировать и давать нравственную оценку п о с т у п к а м ,отвечать за н и х , проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условийдуховно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи; овладениенавыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорблениепредставителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;



понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводитьпримеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиознойкультуре, истории России, современной жизни, открытость к сотрудничеству, готовностьоказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства,знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений иповедения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованиемразличных материалов и средств художественной выразительности изобразительногоискусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умениехарактеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значениитруда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре испорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важныхприкладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умениявзаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности,соблюдая правила честной игры.и путям их решения.

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка в профессию»
Рабочая программа курса для начальной школы (1-4 классы) «Тропинка впрофессию» составлена на основании комплексной программыпрофориентационной работы для начальной школы «Тропинка в профессию»,автор Бачкина Елена Николаевна, учитель начальных классов.Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе.Программа разработана в соответствии с документами:– Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ;– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в частиминимальной оснащенности учебного процесса (приказ Минобрнауки России от04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательнымучреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса иоборудования учебных помещений»);– Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Обутверждении и введении в действие федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования»);– Программы воспитания МАОУ «Средняя школа №8»г.Когалым– Учебным планом начального общего образования МАОУ «Средняя школа №8»на 2023/2024 год;– Годовым учебным календарным графиком МАОУ «Средняя школа №8» на2023/2024 год;– Положением о рабочей программе курсов внеурочной деятельности МАОУ«Средняя школа №8».



Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Тропинка в профессию»соответствуют целям и задачам основной образовательной программы,реализуемой в МАОУ «Средняя школа №8» г. Когалыма.Актуальность программы заключается в том, что она способствуетвоспитанию у детей представлений о разных профессиях как главнойчеловеческой ценности. В жизни каждого человека профессиональнаядеятельность занимает важное место. С первых шагов ребёнка родителизадумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностямисвоего ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учёба вшколе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебнымпредметам.Перед младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Нопоскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитиемличности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можнорассматривать как подготовительный, закладывающий основы дляпрофессионального самоопределения в будущем.Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его поканебогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существуетогромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческихзанятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка.В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчасосуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время какименно школа должна стать решающим звеном процесса профессиональногосамоопределения обучающихся, оказать действенное влияние нацеленаправленное формирование представлений о мире труда и профессий.Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают вподведении детей к выбору профессии. Главное - это развитие внутреннихпсихологических ресурсов ребенка.В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становитсяведущей, важно расширить представление о различныхпрофессиях.В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразнымипредставлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональнойдеятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которуюможно представить на основе наглядных образцов, конкретных ситуаций изжизни.На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которойбазируется дальнейшее развитие профессионального самосознания.Цель курса: создание образовательной среды, насыщеннойвозможностями для реализации способностей обучающихся через развитиеинтереса к разным видам сферы деятельности.Задачи:
- познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных
профессий;- выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной вбудущем профессии;-способствовать формированию уважительного отношения к людям разныхпрофессий и результатам их труда;- способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностейребёнка;- способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки,



внимательности, справедливости и т.д.;-способствовать формированию навыков здорового и безопасного образажизни.Сроки реализации программы и формы проведения занятийПрограмма внеурочной деятельности (кружка) «Тропинка в профессию»предназначена для учащихся 1-4 классов и составлена в соответствии с возрастнымиособенностями учащихся, рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Итого- 135час.Возраст детей 7-10 лет.Режим работы – 1 раз в неделю.Продолжительность 1 занятия – 40 минут.Место проведения: классная комната, учреждения города (в рамках экскурсий).Формы занятий:1. Классные часы и беседы о профессиях.2. Тренинговые и тематические занятия.3. Конкурсы рисунков.4. Экскурсии.5. Игры-викторины.6. Встречи с людьми разных профессий.7. Описание профессий.8. Письменные работы: мини-сочинения, синквейны.9. Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика.10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах.11. Реклама профессий.12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии.13. Лекция.14. Дискуссия.15. Творческая работа.16. Практикум. Мастер-классы.Ожидаемые результаты прохождения курса «Тропинка в профессию»:- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческойдеятельности;- 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 коллективнойдеятельности, способность добывать новую информацию из различныхисточников.Внеклассная работа способствует накоплению непосредственныхжизненных впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, чтообеспечивает начало формирования гражданственного патриотическогоотношения к среде обитания и проживания и осознанных профессиональныхинтересов, а также построения образа «Я» в конкретной профессии. Такимобразом, виды деятельности обучающихся носят, прежде всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер.В результате изучения курса «Тропинка в профессию» младшийшкольник узнает:основные сферы профессиональной деятельности человека;основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе;предприятия и учреждения микрорайона, города;



основные приёмы выполнения учебных проектов; будет уметь:оперировать основными понятиями и категориями;рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе;пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной,художественной, научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ.
Комплексная программа профессиональной работы для начальной школы«Тропинка в профессию» создана для того, чтобы уже на ранних стадияхформирования социальной сферы интересов личности ребёнка познакомитьмладших школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтикупрофориентационной подготовки. Таким образом, предлагаемая программа можетстать первой ступенью в системе работы школы по переходу напрофориентационное обучение.В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферамичеловеческой деятельности через организацию учебно-исследовательскойдеятельности обучающихся. При определении этих сфер использоваласьтипология, предложенная доктором психологических наук Е.А.Климовым.Данная типология позволяет все многообразие человеческих профессий соотнестис основными видами деятельности в зависимости от объекта, на который онанаправлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек – художественныйобраз», «человек - природа».Межпредметная интеграция способствует, во-первых, формированиюцелостного представления о различных сферах человеческой деятельности; во –вторых, развитию знаний, умений и навыков, необходимых для создания этойцелостности в смысловых новообразованиях у младших школьников; в- третьих,освоению элементарных знаний о профессиях людей; в-четвёртых, включениюобучающихся в исследовательскую деятельность.
Содержание определяется возрастными особенностями младшихшкольников.Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанноес рассмотрением определённой профессии. Обучающиеся имеют возможностьрасширить свой кругозор, представление о мире профессий,а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемойпрофессии.Курс занятий построен таким образом, что предоставляет обучающимсявозможность тренировать различные виды своих способностей.В данной программе игровая мотивация превалирует, перерастая вучебную. Ребёнок становится заинтересованным субъектом в развитии своихспособностей.Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы,экскурсии, конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчестваи самостоятельного поиска знаний. Важна смена различных видов деятельностина протяжении всего занятия. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитиюкругозора у учащихся. Развитие творческих способностей немыслимо безтворческой деятельности. Это рисунок, аппликация, сообщение, а такжесочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, спектаклей,миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ ИЗО и трудовойдеятельности.



Планируемые результаты освоения курсавнеурочной деятельности «Тропинка в профессию»
В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладеватьспециальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся:когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий;мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям,желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность,дисциплинированность, самостоятельность в труде.
Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальныхзнаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами,экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессийВторой уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностногоотношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры(«Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты»)Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опытасамостоятельного общественного действия. Совместное образовательноепроизводство детей и взрослых.
Личностными результатами освоения программы внеурочнойдеятельности является формирование умений:• Определять и высказывать под руководством педагога самые простыеэтические нормы;• В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельныйвыбор.Метапредметные результаты:Регулятивные универсальные учебные действия:Ученик научится:организовывать свою деятельность,готовить рабочее место д л явыполнения разных видов работ;принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её доконца учебных действий;планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками илисамостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;действовать согласно составленному плану, а также по инструкциямучителя;контролировать выполнение действий, вносить необходимыекоррективы (свои и учителя);оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки испособы их устранения.Ученик получит возможность научиться:оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение вовладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий;проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагатьсобственные способы решения;адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознаватьпричины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.



Познавательные универсальные учебные действия:Ученик научится:осознавать учебно-познавательную, у ч е б н о - п р а к т и ч е с к у ю ,экспериментальную задачи;осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебныхзадач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опытаобщения с людьми;понимать информацию, представленную в вербальной форме,изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную ивторостепенную информацию;применять для решения задач (под руководством учителя) логическиедействия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установленияпричинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражатьполученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;использовать готовые модели для изучения с т р о е н и яприродных объектов и объяснения природных явлений;осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.Ученик получит возможность научиться:сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбордополнительных источников информации для решения исследовательских задач,включая Интернет;обобщать и систематизировать информацию, переводить её из однойформы 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:Ученик научится:осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной иписьменной форме;аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения,строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватноиспользовать речевые средства для решения задач общения;вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками,осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваиваяразличные способы взаимной помощи партнёрам по общению;допускать возможность существования у людей различных точек зрения,проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлятьдоброжелательное отношение к партнёрам;Ученик получит возможность научиться:оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно)использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строитьмонологическую речь, вести диалог;планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) исверстниками, общие дела, распределять функции участников и определятьспособы их взаимодействия;проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения



коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию присотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы назаданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения,презентации).
Предметные результаты:Знает:Основные сферы профессиональной деятельности человека;Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающемобществе;Предприятия и учреждения населенного пункта, района; Основные приемывыполнения учебных проектов.Умеет:Оперировать основными понятиями и категориями;Рассказывать о профессии и обосновывать ее з н а ч е н и ев жизни общества;Переносить теоретические сведения о сферахчеловеческой деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации.
Содержание курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию»с указанием форм организации и видов деятельности
Модуль � - «Играем в профессии» - 1 класс.Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру.
Модуль �� - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс.Цель: расширение представлений детей о мире профессий.
Модуль ��� - «У меня растут года…» - 3 класс.Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой иучебной деятельности, стремление к коллективному общественно-полезномутруду.
Модуль �V - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс.Цель: формировать добросовестное отношении к труду, понимание егороли в жизни человека и общества, развивать интерес к будущей профессии.
Модуль I «Играем в профессии» (33 часа)Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры.Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурссостоит в составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров.Игра «Кто потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра«Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше(швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(тольконебо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает(хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель).Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра.Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинкии предметы соответствующих профессий. Например: строитель- мастерок, врач-



градусник, повар-кастрюля и т.д.Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра.Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол.Подобрать к каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию(строитель, милиционер, врач, пожарник, продавец).Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в серединекоторых нарисованы люди разных профессий, относительно с изображениеминструментов. Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы.Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры.Организационный момент. Игра. Построение дома, башни изгеометрических фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра сосчётными палочками. Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Чтонужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят наши знания.Магазин (2ч.). Ролевая игра.Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. Организационныймомент. Актуализация опорных знаний. Вопросы,какие бывают магазины? Кто работает в магазине? Формирование новыхзнаний. Анализ стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работаетв магазине». Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка:вежливый, грубый продавец. Итог: как называется профессия людейработающих в магазине?Аптека (2ч.). Ролевая игра.Организационный момент. Игра. Построение из геометрических фигурздания аптеки. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками.Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобыстать строителем. Какую пользу приносят наши знания. Экскурсия в аптеку«Планета здоровья»Больница (2ч.). Ролевая играОрганизационный момент. Игра (детский набор «Доктор»).Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модельскорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользуприносят наши знания.Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час.Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подборрифмовок в стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончипословицу…» (например, «Без труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки опрофессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях мы сегодняузнали?С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение.Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждениепрочитанного. Ответы на вопросы.С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок.Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа- милиционер».Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в даннойситуациях. Словарная работа.В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста.Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник,рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер.К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) Игра-демонстрация, викторина.Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. Профессия «Повар»(2ч.).Экскурсия на пищеблок школы /хлебокомбинат города..



Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство состоловой школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работникамив школьной столовой.Поварята. (2ч). Конкурс-игра.
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа)Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра.Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 безрисунка и 4 картонных круга - тех же цветов).Изображения рабочая одежда из выбранных карточек, средства труда,место работы. Определить профессии, результат труда человека.Разные дома (2ч.). Практическое занятие.Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей нанесколько групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома.Игра-соревнование со строительными игровыми материалами. Конструированиеиз настольного конструктора. Итог, награждение.Дачный домик (2ч.). Практическое занятие.Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложитьаппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников,награждение.Моя профессия (2ч.). Игра-викторина.Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебныймешок» (определить на ощупь инструменты). Итог.Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра.«Назови профессии», «Кто трудится в больнице». Работа с карточками.Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. Доктор «Айболит»(2ч.). Игра«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача.Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованиемврача. Для чего нужны лекарства. Итог.«Добрый доктор Айболит» (2ч.).«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра.Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детскимигровым набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры.«Все работы хороши – выбирай на вкус!» (2ч.). Игры.Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа»,«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач),машина (шофер). Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разныхпрофессий.Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. Профессия«Строитель»(2ч.). Дидактическая игра.Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки сизображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий.Например: штукатур-мастерок, машина-шофер.Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование.Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек,другая из спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждениекоманд.Экскурсии на предприятия города (3 ч.). Мастер-классы.«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час.Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения АлександраКравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа



(профессия, специальность, классификация). Мультимедиа (изображениепрофессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов:Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин«Плотник», «Архитектор». Итог.
Модуль III «У меня растут года…» (34 часа)Что такое профессия (2ч.). Игровая программа.Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа спословицами (например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончитьпословицу: «Кто не работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях.Загадка про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадатьпрофессии по первой букве. По пословице угадать профессию (например:«Куй железо, пока горячо» (кузнец).У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры.Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство спонятием «инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне -например, чайник, кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток,напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подберинужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах.Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час.Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто большеназовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра сословами: «Что будет, если….». Например, что будет, если повара перестанутготовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? Физкультминутка. Игра:«Правильно дорисуй».Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс.Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра:«Кто чем занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки отом, как опасна лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс:«Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь».Мир профессий (2ч.). Викторина.Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы опрофессиях.Загадки о профессиях.Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выборупрофессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях.Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот),в (врач). Итог награждение лучших игроков.Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры.Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию,например: хлеб-хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупьинструменты). Конкурс художников. Подведение итогов.Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры.Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы опрофессиях. Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительныхпрофессиях (столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из одинакового числагеометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. Итог.Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры.Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожномтранспорте. Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что



изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник»,«Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали.Моя профессия (2ч). КВН.Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка(назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов.Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог.Награждение команд.Наши друзья - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия вбиблиотеку.Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги.Папирус, береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство спрофессиями людей, которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик).Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа.Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение растений, из которыхполучают сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию»(агроном, тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назватьпрофессии на все буквы алфавита).«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра.Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по буквеопределить профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс«Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра «Третий лишний»(программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразитьпрофессию). Подведение итогов.Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал.Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях).Поэтическая (чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский«Кем быть?») Художественная (просмотр мультимедиа о людях разныхпрофессий). Игра. Дискуссия «Объясните пословицу: «Всякая вещь трудомсоздана».Стройка (2ч.). Экскурсия.Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительнымиобъектом. Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии.Знакомство со словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д.Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум.Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков междубригадами. Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнениеработы по уборке территории. Подведение итогов. Поощрение.Уход за цветами (2ч.). Практика.Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа.
Открытие. Представление команд. Команды: «Веселыеповарята»,«Чудо-повара». Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать наборпродуктов, кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсимторт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть фартук, кто быстрее нарежетовощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд.
Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа)Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация.



Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировкастихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное,строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома,установить порядок создание газеты. Подведение итогов.По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг.История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр.Игра «Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра«Какой это знак». Ролевая игра - драматизация «Улица».Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс.Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровкаслова. Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома.Игра «Кто потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс«Найди лишнее». Итог игры. Награждение участников. О профессии продавца (2ч.). Занятие с элементами игры.Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умейпромолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливыйпокупатель». Игра «магазин».О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры.Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра:«Угадай, какая книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь».Оценка работы библиотекаря.Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН.Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы».Приветствие команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самыйтрудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики»,конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее задание - сценки опрофессиях. Подведение итогов, награждение.Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра.Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадываниеребуса). Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты».Задание 1 - штат редакции (корреспондент, фотограф, художник,наборщик).Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3 – «Вы –журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» (выполнениеиллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием газеты.Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту.Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (какпередавались новости в древности). Изобретения в области связи. Современныепрофессии связи (почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт(самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь.Ролевая игра «Телефон». Итог.Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание.Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская.Знакомство с инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадкиоб инструментах. Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейнаямастерская. Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведениеитогов. Награждение.Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра.Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной изпрофессиональных сфер (человек - человек, человек - техника, человек - природа,человек - художественный образ, человек - знаковая система). Дается задание



составить план района, придумать название улиц, заселить дома сказочнымигероями. Например, район «Умелые руки», сказочные жители - Самоделкин,Железный Дровосек.Строительные специальности (2ч.). Практикум.Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадатькроссворд. С чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта).Игра: «Поможем начальнику стройку организовать», игра:«Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить здание безсоответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами пристроительстве здания?«Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.).Игровой вечер.Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступлениеучеников с сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий нарисунке». Мастерская слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра:«Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». Итог.Знакомство с профессиями прошлого (2ч.). Конкурс - праздник.Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс:«Заводу требуются». Информация для любознательных. Знакомство спрофессией плотника.«Человек трудом прекрасен» (2ч.). Игра-соревнование.«Умеешь сам - научи другого» (2ч.). Практикум.«Чей участок лучше?» (2ч.). Практикум.«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум.
Методы и приемы профориентации в начальной школеОсновные методы и приемы профориентации младших школьников:В 1 классе у ребенка формируются первые умения и навыки общего труда,расширяются знания о применении техники, о трудовой деятельности людей, означении труда в жизни человека. На этом этапе важно проводить различныеэкскурсии по городу, на ферму, в сад. В городе, например, встретив продавца вмагазине, поговорить с детьми на эту тему, объяснить, зачем нужна такаяпрофессия, чем она полезна. На стройке обратить внимание детей на то, какработают строители, какие инструменты при этом используют и т.д. Педагог также может сводить детей в школьный сад, рассказать, как работают садоводы и порезультатам беседы дать задание на дом, например, с помощью родителейпосадить цветок в горшок и ухаживать за ним. На классных часах преподавательможет проводить беседы на тему: «Уважение к трудящимся людям», «Бережноеотношение к природе» и др.Во 2 классе продолжается знакомство учеников с трудом людей,углубляется их знание о разных профессиях, устанавливается трудовыеотношения в группах. Второклассники осваивают различныетрудовые навыки и умения. В этот период педагогу очень важно провести беседу сучениками на темы «Кем работает папа», «Кем работает мама». Рассмотретьаспекты работы таких профессий как повар, портной, врач, водитель, т.е. техпрофессий, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По возможности,показывать документальные фильмы на данную тему. Очень важно на данномэтапе приобщить школьников к трудовой деятельности в школьном саду.В 3-4 классах продолжается знакомство школьников с трудом окружающихлюдей. На этом периоде у учащихся вырабатываются первые навыки организациисвоего труда и чувство ответственности за проделанную ими работу. Это



подходящее время для знакомства с более «сложными» профессиями, с которымиученики не сталкиваются каждодневно – слесарь, токарь, маляр, плотник. Дляболее подробного представления данных профессий педагог может сводитьучеников в школьную мастерскую. Важно так же организовать внеклассныетематические уроки, главными гостями которых будут люди той или инойпрофессии. Они смогут более подробно рассказать о своей профессии и ответитьна вопросы учеников.Кроме вышеперечисленного, ученики должны посещать дополнительныекружки художественного, технического и спортивного творчества школы,города. Такие творческие кружки помогут ребенку определиться в выборепрофессии.Формирование установок на разнообразие профессий и понимание ролитруда в жизни человека хорошо проводить в форме экскурсий на предприятия, ноэто труднее в организационном плане. Младшие школьники очень чувствительны,и хорошо запоминают тот опыт, когда удаётся что-то сотворить своими руками.Информационная поддержка в виде викторин и конкурсов по профессиям попараллелям вполне реальная форма работа - это следующий ресурс, который надоразвивать. Важно, чтобы информация была красочной и захватывающей,реальной, живой, поэтому роль экскурсий на предприятия, и знакомства сразличными профессиями – это неоценимый вклад в расширение представленийребёнка о профессии. Непосредственно в школе, конечно, должен быть игровойметодический материал - набор игрушек по профессиям, раздаточный материал,виртуальный кабинет по профориентации. На сегодняшний день проводитсяработа по профориентации в основном за счёт интеграции в различные предметы,но в соответствии с новыми стандартами необходимо развивать практическуюдеятельность детей по этому направлению, подключая интернет – ресурсы.Заканчивая начальную школу, дети должны иметь начальное представление опоиске сведений о профессии в современном информационном поле, неограничиваясь просто виртуальными играми, и получить первоначальныйнезабываемей опыт своей поисковой и исследовательской деятельности.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Орлята России»

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своёосуществление Всероссийская Программа развития социальной активностиобучающихся начальных классов «Орлята России» (далее – Программа, программа«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практикуобщеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главныхзадач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единогообразовательного пространства России.Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательнойполитике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активноеучастие в социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнегоФГОС начального общего образования, таки в «Примерной рабочей программевоспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной активностиобучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания вобразовательной организации».Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствуетвосстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколениеми его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного мира.



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ОрлятаРоссии», представленные по годам обучения. Также они включают отдельные результатыв области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений,которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1классе и 2 часа в 2-4 классах начальной школы. Программа рассчитана на 4 года (1 класс- 33 недели; 2 – 4 класс – 34 учебных недели в год).

Основные направления воспитательной деятельности
Направлениявоспитания Целевые ориентиры
ГражданскоеПатриотическое Знающий и любящий свою малую родину, свой край.Имеющий представление о своей стране, Родине – России, еетерритории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющийуважение к своему и другим народам.Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему ибудущему своей малой родины, родного края, своего народа,российского государства.Имеющий первоначальные представления о своих гражданскихправах и обязанностях, ответственности в обществе.Понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитаниягероев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека.Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции ихсоответствия нравственным нормам, давать нравственнуюоценку своим поступкам, отвечать за них.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие любых формповедения, причиняющего физический и моральный вред другимлюдям.Понимающий необходимость нравственногосовершенствования, роли в этом личных усилий человека,проявляющий готовность к самоограничению своихпотребностей.Владеющий первоначальными навыками общения с людьмиразных народов, вероисповеданий.Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи,российские традиционные семейные ценности (с учетомэтнической, религиозной принадлежности).Владеющий первоначальными представлениями о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, оязыке как основе национального самосознания.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы,родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.Знающий и соблюдающий основные правила этикета в



обществе.Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своегонарода, отечественной и мировой художественной культуре.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности, искусства.Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,природе, искусстве, творчестве людей.Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного длясебя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде.Ориентированный на физическое развитие, занятияфизкультурой и спортом.Бережно относящийся к физическому здоровью и душевномусостоянию своему и других людей.Владеющий основными навыками личной и общественнойгигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведенческиеособенности с учетом возраста.Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи,народа, общества и государства.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережноеотношение к результатам своего труда и других людей, прошлыхпоколений.Выражающий желание участвовать в различных видахдоступного по возрасту труда, трудовой деятельности.Проявляющий интерес к разным профессиям.Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды,зависимость жизни людей от природы.Способный правильно оценивать влияние людей, в том числесобственного поведения, на состояние природы, окружающейсреды.Проявляющий любовь к природе, бережное отношение,неприятие действий, приносящих вред природе, особенноживым существам.Выражающий готовность осваивать первоначальные навыкиохраны природы, окружающей среды и действовать вокружающей среде в соответствии с экологическими нормами.Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность,инициативность, любознательность и самостоятельность впознании.Обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных объектах как компонентах единого мира,многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живойи неживой природы, о науке, научном знании, научной картинемира.Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию вразных областях.Обладающий первоначальными навыками исследовательской



деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход,позволяющий за период освоения ребенком образовательных треков (траекторийсоциально – коммуникационного развития) осуществить качественный переход от«социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности».Важно, что в названии программы заключён сущностный нравственный идеал «ОрленокРоссии». Цикличность курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденнымтрекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать своидействия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни.



2 класс
Названиетрека Содержание учебного курса Формыорганизациизанятий

Видыдеятельности

Трек«Орлёнок –Лидер»

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека– конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека детиприобретают опыт совместной деятельности, что являетсянеобходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровеньсплочѐнности классного коллектива, сформировать детскиемикрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместнойдеятельности и чередования творческих поручений. «Лидер – это …»Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителязвучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать вкоманде – игра испытание для команды учитель объясняет задание,учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такиезадания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать привыполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч покругу» (мяч, имя, слово «Привет!»),«молекула», «имя хором» и др.

Игра-испытание.Динамическиепаузы.Практикум «Пробуюсебя в роли лидера».Работа по ЧТПВеревочный курс«Лидер»

Познавательная,игровая, досугово-развлекательная,проблемно-ценностноеобщение

Трек«Орлёнок –Эрудит»

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека –Конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяцвторой четверти, которая отличается наличием различных олимпиад,интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период детизнакомятся с разными способами получения информации, чтонеобходимо для их успешной деятельности, в том числепознавательной. Именно в этот период учебного года у детейотмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе.

Командные иинтеллектуальныеигры, «Кейсинтеллектуальных,игра «Всезнайки»Создание «конверта-копилки «Эрудит»,игра «Хочу всёзнать»

Познавательная,игровая



Трек«Орлёнок –Мастер»

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека –шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся спониманием того, что можно быть мастерами в разных сферахдеятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первойчасти трека дети готовят новогодний спектакль, концерт илипредставление, вторая часть трека определена для знакомства случшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны).

Создание идеисвоегодела. Тренинг «Мымастера».Экскурсия/ мастер-классМини-спектакль

Познавательная,игровая, досугово-развлекательная,художественноетворчество,проблемно-ценностноеобщение.

Трек«Орлёнок –Доброволец»

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, заботаСимвол трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна круглыйгод. Проведение трека в данный временной период можнорассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст иподдержит общее настроение добра, взаимопонимания,удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычнойжизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемусясоциальному опыту детей в любое время учебного года.

Беседа.Динамическиепаузы
Познавательная,проблемноценностноеобщение

Трек«Орлёнок –Спортсмен»

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символтрека - чек-лист Время для реализации этого трека обусловленонеобходимостью усилить двигательную активность детей, так как ксередине учебного года накапливается определѐнная физическая иэмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, чтодополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в томчисле позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимнийпериод.

Беседа.Игра «Победа надВеликимНехочухой».Динамические паузы.Работа с чек-листом,Игра с элементамиТРИЗ, мини-соревнования. КТД«Плакатболельщика». Игра-обсуждение«Копилкаболельщика».

Познавательная,игровая, проблемноценностноеобщение.



Трек«Орлёнок –Эколог»

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека– рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека«Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределамиздания школы с выходом на природу. Есть возможность использованияприродных материалов при изготовлении поделок, проведения акций спосадками деревьев, уборке мусора в рамках экологическогосубботника

Сбор рюкзакаэколога, игровыеупражнения, игра«Экологическаяромашка»,Дидактическая игра«Орлёнок»: что вмусорном ведре?Экскурсия/интеллектуальная игра.

Познавательная,игровая, проблемноценностноеобщение

Трек«Орлёнок –Хранительисторическойпамяти»

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека –альбом «Мы – хранители» Данный трек является логическимзавершением годового цикла Программы. В рамках трека происходитценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностногоотношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично.Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранениятрадиций, истории и культуры своего родного края. Основнаясмысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы(класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители историческойпамяти своей страны

Экскурсия, беседа,исследованиеисторическихальбомов

Познавательная,игровая, проблемноценностноеобщение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные,личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.Личностные результаты:Гражданско-патриотическое воспитание:– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая; – уважение к своему и другим народам; первоначальные представления очеловеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своейстраны.Духовно-нравственное воспитание:– понимание связи человека с окружающим миром;– бережное отношение к среде обитания;– проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред.– признание индивидуальности каждого человека;– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;– неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического иморального вреда другим людям;– выполнение нравственно-этических норм поведения и правилмежличностныхотношений.Эстетическое воспитание:– уважительное отношение и интерес к художественной культуре,восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образажизни в окружающей среде (в том числе информационной);– бережное отношение к физическому и психическому здоровью.Трудовое воспитание:– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.Экологическое воспитание:– бережное отношение к природе;– неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:– первоначальные представления о научной картине мира;– познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность исамостоятельность в познании.– проявление желания обогащать свои знания, способность кпоисково-исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты:Универсальные учебные познавательные действия:– способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненногоопыта;– способность к применению своих знаний и умений, способность выражатьсвоимысли; умение составлять совместно с учителем общие правила поведения;– умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение,сопоставление,классификацию изученных фактов (под руководством педагога);
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– умение ориентироваться в мире книг и искать необходимуюинформацию (подруководством педагога);– умение понимать нравственные ценности общества: добро,человеколюбие,благотворительность (под руководством педагога);– умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки;– понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга,фото,видеоУниверсальные учебные коммуникативные действия:– умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность;– умение проявлять готовность выступить в роли организатора,инициатора,руководителя, исполнителя;– умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментироватьпроцессрешения поставленных задач, проявлять этику общения;– участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходепоискаответа;– умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками,работаяв группе;– умение высказывать и отстаивать свое мнение;– умение рассуждать, вести повествование, строить своѐвысказывание всоответствии с поставленной задачей или вопросом;– корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;– умение работать в группе, общаться со сверстниками напринципах взаимоуважения и помощи;– признание возможности существования различных точек зрения и правакаждогоиметь свою;– умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать,приводяаргументы;– умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно,корректно поотношению к окружающим;– умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессесовместнойдеятельностиУниверсальные учебные регулятивные действия:– умение оценивать свои поступки и действия, свои возможностиспособствоватьпроявлению самостоятельности, инициативности, организованности;– умение планировать этапы предстоящей работы, определятьпоследовательность действий, объективно оценивать их; проявлять готовность изменятьсебя; – умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поисксредств еѐ достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительногообсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;– формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности;– формирование умения применять свои знания в практической деятельности.
Предметные результаты:1 классумение раскрывать своими словами первоначальные представления об основныхнормахповедения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимостидружбы в классе,формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правиламиповедения в классе, школе; умение применять полученныезнания из различных областей в совместной коллективной деятельности; представления
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о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; знание главных качествэрудита:смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность;узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять несложныеколлективные работы проектного характера совместно со взрослыми; приобретать опытхудожественно-эстетического наполнения предметной среды человека; умение выполнять вопределенной последовательности комплекс утренней зарядки; расширять словарный запасновыми словами и терминами.2 классзнакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие первоначальногоопыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и других людей) спозиций этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данногослова; использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувствсоответственно ситуации общения; работа со значением слова «мастер»; умениеориентироваться в наименованиях основных технологических операций: исполнять песни спростым мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальные движения;лексическая работа с понятиями доброволец и волонтѐр», «добровольчество», умениеопределять главную мысль мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки наукрепление здоровья; умение осознавать ценность природы и необходимость ответственностиза ее сохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизничеловека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономияводы и электроэнергии), и природной среде; владение различными приѐмами слушаниянаучно-познавательных текстов об истории родного края; использование в речи языковыесредства для выражения мыслей и чувств.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональнаяграмотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, требования к основнойобразовательной программе начального общего образования.Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» составленана основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов(авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные ипсихологические особенности младшего школьника.Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическаяграмотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность».Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способностиучащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования ихсодержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей дляактивного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное пониманиетекста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществленияжизненных целей.Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование уобучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором ониживут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использоватьматематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущиесозидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономическогообраза мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области
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экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний иумений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование уобучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения вреальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научныхметодов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводынеобходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в негодеятельность человека, и для принятия соответствующих решений.Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитанана 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4класс):1 класс – 33 часа2 класс – 34 часа3 класс – 34 часа4 класс – 34 часаВ первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской иестественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математическойфинансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность проведениязанятий можно изменить.Формы организации занятий:
· Предметные недели;
· Библиотечные уроки;
· Деловые беседы;
· Участие в научно-исследовательских дискуссиях;
· Практические упражненияУчебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровьяосуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начальногообщего образования при одновременном сохранении коррекционной направленностипедагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения вструктурировании содержания, специфические методы, приемы работы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметныхрезультатов.Личностные результаты изучения курса:- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовыхпроблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставлениедоходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;- осознавать личную ответственность за свои поступки;- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.
Метапредметные результаты изучения курса:Познавательные:- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа надпроектами и исследованиями;- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представленияинформации;- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения кизвестным понятиям;
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- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потокеинформации;- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свойжизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;- преобразовывать информацию из одной формы в другую.Регулятивные:- проявлять познавательную и творческую инициативу;- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе вовнутреннем плане;- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение;- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильностьвыполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания.Коммуникативные:- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленнымизадачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;- слушать и понимать речь других;- совместно договариваться о правилах работы в группе;- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (науровне одного предложения или небольшого текста);- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматьсячтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности,участвовать в социальной жизни;- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии споставленной учебной задачей.Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»:
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания ипостановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научныхявлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов;- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческогопознания.Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразныхконтекстах;- способность проводить математические рассуждения;- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить ипредсказывать явления;- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения ипринимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющемучеловеку.Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:- понимание и правильное использование финансовых терминов;- представление о семейных расходах и доходах;- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;
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- представление о различных видах семейных доходов;- представление о различных видах семейных расходов;- представление о способах экономии семейного бюджета.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОбучение ведется на безотметочной основе.Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованностьобеспечивают положительные результаты;- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, привыполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качествауспеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтениюи др.
Содержание программы 1 класс (33 ч)№п/п Раздел Кол-вочасов Содержание Формывнеурочнойдеятельности1 Читательскаяграмотность 11

11
1
1
1
1

В. Бианки. Лис и мышонок.Русская народная сказка.Мороз и заяц.В. Сутеев. Живые грибы.Г. Цыферов. Петушок исолнышко.М. Пляцковский. Урокдружбы.Грузинская сказка. Лев изаяц.Русская народная сказка.Как лиса училась летать.Е. Пермяк. Четыре брата.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения

Итого 82. Математическаяграмотность 1
111
11
1
1

Про курочку Рябу, золотыеи простые яйца.Про козу, козлят и капусту.Про петушка и жерновцы.Как петушок и курочкиделили бобовые зернышки.Про наливные яблочки.Про Машу и трехмедведей.Про старика, старуху,волка и лисичку.Про медведя, лису имишкин мед.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения

Итого 83. Финансовая грамотность 111
За покупками.Находчивый колобок.День рождения мухи-

Библиотечныеуроки;Деловые
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1
1
11
1

цокотухи.Буратино и карманныеденьги.Кот Василий продаетмолоко.Лесной банк.Как мужик и медведьприбыль делили.Как мужик золото менял.

беседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения
Итого 84. Естественно-научнаяграмотность 1

1
1
11
11
11

Как Иванушка хотелпопить водицы.Пятачок, Винни-пух ивоздушный шарик.Про репку и другиекорнеплоды.Плывет, плывет кораблик.Про Снегурочку ипревращения воды.Как делили апельсин.Крошка енот и Тот, ктосидит в пруду.Иванова соль.В. Сутеев. Яблоко.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения

Итого 9Итого 33

Календарно-тематическое планирование (1 класс)№п/п Тема занятия Всегочасов В том числе Дата проведенияТеория Практика Планир. Факт.1. В. Бианки. Лис и мышонок. 1 0,5 0,52. Русская народная сказка.Мороз и заяц. 1 0,5 0,5
3. В. Сутеев. Живые грибы. 1 0,5 0,54. Г. Цыферов. Петушок исолнышко. 1 0,5 0,5
5. М. Пляцковский. Урокдружбы. 1 0,5 0,5
6. Грузинская сказка. Лев изаяц. 1 0,5 0,5
7. Русская народная сказка.Как лиса училась летать. 1 0,5 0,5
8. Е. Пермяк. Четыре брата. 1 0,5 0,59. Про курочку Рябу, золотыеи простые яйца. 1 0,5 0,5
10. Про козу, козлят и капусту. 1 0,5 0,511. Про петушка и жерновцы. 1 0,5 0,512. Как петушок и курочкиделили бобовые зернышки. 1 0,5 0,5
13. Про наливные яблочки. 1 0,5 0,5
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14. Про Машу и трех медведей. 1 0,5 0,515. Про старика, старуху, волкаи лисичку. 1 0,5 0,5
16. Про медведя, лису и мишкинмед. 1 0,5 0,5
17. За покупками. 1 0,5 0,518. Находчивый колобок. 1 0,5 0,519. День рождения мухи-цокотухи. 1 0,5 0,5
20. Буратино и карманныеденьги. 1 0,5 0,5
21. Кот Василий продаетмолоко. 1 0,5 0,5
22. Лесной банк. 1 0,5 0,523. Как мужик и медведьприбыль делили. 1 0,5 0,5
24. Как мужик золото менял. 1 0,5 0,525. Как Иванушка хотел попитьводицы. 1 0,5 0,5
26. Пятачок, Винни-пух ивоздушный шарик. 1 0,5 0,5
27. Про репку и другиекорнеплоды. 1 0,5 0,5
28. Плывет, плывет кораблик. 1 0,5 0,529. Про Снегурочку ипревращения воды. 1 0,5 0,5
30. Как делили апельсин. 1 0,5 0,531. Крошка енот и Тот, ктосидит в пруду. 1 0,5 0,5
32. Иванова соль. 1 0,5 0,533. В. Сутеев. Яблоко. 1 0,5 0,5Итого: 33 16,5 16,5

Содержание программы 2 класс (34 ч)№п/п Раздел Кол-вочасов Содержание Формывнеурочнойдеятельности1 Читательскаяграмотность 1
1
11
11110,5

Михаил Пришвин. Беличьяпамять.И. Соколов-Микитов. Вберлоге.Лев Толстой. Зайцы.Николай Сладков. Веселаяигра.Обыкновенные кроты.Эдуард Шим. Тяжкий труд.Полевой хомяк.Про бобров.Позвоночные животные.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения
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Итого 8,52. Математическаяграмотность 111111110,5

Про беличьи запасы.Медвежье, потомство.Про зайчат и зайчиху.Лисьи забавы.Про крота.Про ежа.Про полевого хомяка.Бобры строители.Встреча друзей.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;ПрактическиеупражненияИтого 8,53. Финансовая грамотность 11
11
11110,5

Беличьи деньги.Поврежденные ифальшивые деньги.Банковская карта.Безопасность денег набанковской карте.Про кредиты.Про вклады.Ловушки для денег.Такие разные деньги.Встреча друзей.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;ПрактическиеупражненияИтого 8,54. Естественно-научнаяграмотность 111111
110,5

Про белочку и погоду.Лесные сладкоежки.Про зайчишку и овощи.Лисьи норы.Корень часть растения.Занимательныеособенности яблока.Про хомяка и его запасы.Материал для плотин.Позвоночные животные.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;ПрактическиеупражненияИтого 8,5Итого 34

Календарно-тематическое планирование (2 класс)№п/п Тема занятия Всегочасов В том числе Дата проведенияТеория Практика Планир. Факт.1. Михаил Пришвин. Беличьяпамять. 1 0,5 0,5
2. Про беличьи запасы. 1 0,5 0,53. Беличьи деньги. 1 0,5 0,54. Про белочку и погоду. 1 0,5 0,55. И. Соколов-Микитов. Вберлоге. 1 0,5 0,5
6. Медвежье потомство. 1 0,5 0,57. Поврежденные и фальшивые 1 0,5 0,5



12

деньги.8. Лесные сладкоежки. 1 0,5 0,59. Лев Толстой. Зайцы. 1 0,5 0,510. Про зайчат и зайчиху. 1 0,5 0,511. Банковская карта. 1 0,5 0,512. Про зайчишку и овощи. 1 0,5 0,513. Николай Сладков. Веселаяигра. 1 0,5 0,5
14. Лисьи забавы. 1 0,5 0,515. Безопасность денег набанковской карте. 1 0,5 0,5
16. Лисьи норы. 1 0,5 0,517. Обыкновенные кроты. 1 0,5 0,518. Про крота. 1 0,5 0,519. Про кредиты. 1 0,5 0,520. Корень часть растения. 1 0,5 0,521. Эдуард Шим. Тяжкий труд. 1 0,5 0,522. Про ежа. 1 0,5 0,523. Про вклады. 1 0,5 0,524. Занимательные особенностияблока. 1 0,5 0,5
25. Полевой хомяк. 1 0,5 0,526. Про полевого хомяка. 1 0,5 0,527. Ловушки для денег. 1 0,5 0,528. Про хомяка и его запасы. 1 0,5 0,529. Про бобров. 1 0,5 0,530. Бобры строители. 1 0,5 0,531. Такие разные деньги. 1 0,5 0,532. Материал для плотин. 1 0,5 0,533. Позвоночные животные. 1 0,5 0,534. Встреча друзей. 1 0,5 0,5Итого: 34 17 17

Содержание программы 3 класс (34 ч)№п/п Раздел Кол-вочасов Содержание Формывнеурочнойдеятельности1 Читательскаяграмотность 11111111

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

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;ПрактическиеупражненияИтого 8
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2. Естественно-научнаяграмотность 111111
11

Дождевые черви.Полезный кальций.Про облака.Про хлеб и дрожжи.Интересное вещество мел.Чем интересно мыло и каконо «работает»?Про свечи.Волшебный Магнит.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;ПрактическиеупражненияИтого 83. Финансовая грамотность 111
1

1

1
1

1

Что такое «бюджет»?Семейный бюджет.Откуда в семье берутсяденьги? Зарплата.Откуда в семье берутсяденьги? Пенсия исоциальные пособия.Откуда в семье берутсяденьги? Наследство, вкладвыигрыш.На что тратятся семейныеденьги? Виды расходов.На что тратятся семейныеденьги? Обязательныеплатежи.Как сэкономить семейныеденьги?

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения

Итого 84. Математическаяграмотность 1
1
1
11
11
1

Расходы и доходыбюджета.Планируем семейныйбюджет.Подсчитываем семейныйдоход.Пенсии и пособия.Подсчитываем случайные(нерегулярные) доходы.Подсчитываем расходы.Расходы на обязательныеплатежи.Подсчитываемсэкономленные деньги.

Библиотечныеуроки;Деловыебеседы;Участиев научно-исследовательскихдискуссиях;Практическиеупражнения

Итого 85 Проверочные работы 2 Проверь себяИтого 34

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы»
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена всоответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования, на основе программы развития познавательных способностейучащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой «Юным умниками умницам». – Москва: РОСТкнига, 2012 г. – с. 191 – 210.Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением врамках общеинтеллектуального направления.Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятийдля учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.Актуальность выбора определена следующими факторами:- на основе диагностических фактов выявлено, что у учащихся слабо развиты память,устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системыразвивающих занятий.Основные задачи курса:1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности:анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать иопровергать, делать несложные выводы;2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,зрительного восприятия, воображения;3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать своимысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать своюточку зрения;4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартныезадачи;5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать вколлективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать своюработу и деятельность одноклассников;7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изученияшкольных дисциплин и в практической деятельности.Умение учиться - это не только умение писать, считать, читать. Это и умение распределятьсвое время, определять учебную задачу, владеть своим вниманием, тренировать память, уметьвоспринимать и осмысливать полученную информацию. Каждый учитель в процессе своейпедагогической деятельности встречает немало учащихся, которые испытывают трудности приусвоении учебного материала. Причины, вызывающие отставание в учении, многообразны. Восновном они заключаются в несформированности тех или иных психических процессов,лежащих в основе познавательной деятельности. Одной из основных причин отставания вучении являются несформированность мыслительной деятельности учащихся; таких еемыслительных операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, неумение сравниватьи т.д. Определенные трудности при усвоении учебного материала создают возрастныеособенности мыслительной деятельности младших школьников:- конкретность мышления (она затрудняет понимание школьником переносногозначения слов и словосочетаний, пословиц, аллегорий; математического содержания задачи всвязи с сосредоточенностью на ее сюжетной стороне);- синкретичность мышления (отсутствие необходимого и достаточного анализа всехданных, что приводит к неправильным умозаключениям и ошибочным решениям задач);- недостаточная обобщенность мышления (обуславливают затруднения при образованиипонятий, которые основываются на выделении существенных признаков в учебном материале);
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- однолинейность мышления (то есть прикованность к какой-либо одной сторонерассматриваемого предмета или ситуации, неумение видеть и удерживать в сознанииразличные признаки одного и того же предмета, неумение оперировать одновременно всеминужными для решения задачи данными);- инертность мыслительной деятельности (приводит к образованию шаблоновмышления, к стереотипности действий, несмотря на изменение условий).
2. Общая характеристика курса

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственнымстандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностямиявляются:1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательныерезультаты.3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку вдостижении планируемых результатов.4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки:педагогом, администрацией, психологом5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияпрограммы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенныеАсмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельностиучащихся по каждой теме.
Основные принципы распределения материала:1) системность: задания располагаются в определенном порядке;2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;3) принцип «от простого к сложному»: задания постепенно усложняются;4) увеличение объема материала;5) наращивание темпа выполнения заданий;6) смена разных видов деятельности.Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшегоразвития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть взону актуального развития.

3. Описание места курса в учебном плане
Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработан для учащихся 6,5-11 лет.Занятия проводятся по одному академическому часу. Срок реализации программы 1 год.Программа курса рассчитана для 4 класса – 34 часа.

Таблица тематического распределения количества часов
№п/п Тема занятия

4 кл
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4. Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,разума, понимания сущности бытия, мироздания.Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира исамосовершенствованию.Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности ижизни.Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей ипоступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,представителя страны и государства.Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.

5. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людейправила поведения при сотрудничестве (этические нормы).- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всехпростые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы ипедагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующихуниверсальных учебных действий (УУД).

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, вообра-жения, памяти имышления. Графический диктант (вводный урок) 1
2. Развитие концентрации внимания.Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический диктант

5

3. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.Графический диктант 5
4. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.Графический диктант 5
5. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительныхопераций. Графический диктант 4
6. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуемпо образцу. 5
7. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.Графический диктант 5
8. Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический диктант 3
9. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти имышления на конец учебного года. 1

Итого 34
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Регулятивные УУД:-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.-Проговаривать последовательность действий .-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочейтетради.-Учиться работать по предложенному учителем плану.-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности товарищей.
Познавательные УУД:-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощьюучителя.-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (наразвороте, в оглавлении, в словаре).-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненныйопыт и информацию, полученную от учителя.-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работывсего класса.-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математическиеобъекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрическиефигуры.-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказыи задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощьюпростейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (науровне одного предложения или небольшого текста).-Слушать и понимать речь других.-Читать и пересказывать текст.-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;-выделять существенные признаки предметов;-сравнивать между собой предметы, явления;-обобщать, делать несложные выводы;-классифицировать явления, предметы;-определять последовательность событий;-судить о противоположных явлениях;-давать определения тем или иным понятиям;-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;-выявлять функциональные отношения между понятиями;-выявлять закономерности и проводить аналогии.

Контроль и оценка планируемых результатов.
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В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которыхопределяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочнойдеятельности оцениваются по трём уровням.Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (обобщественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формахповедения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневнойжизни.Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученикасо своими учителями как значимыми для него носителями положительного социальногознания и повседневного опыта.Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивногоотношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействиешкольников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественнойпросоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или неполучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинаетих ценить (или отвергает).Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельногообщественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии воткрытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастуюнезнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юныйчеловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественногодействия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимосуществование гражданина и гражданского общества.Динамика развития учащихся фиксируется учителем (внутренняя система оценки) наоснове диагностик по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок»,«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса,сформированности целепо-лагания, развития контроля, оценки)Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:- стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикамХолодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);-текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до началаего реального выполнения;- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностьювыполнения операций, входящих в состав действия;-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия иопирающийся на понимание принципов его построения;-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методомсравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.- итоговый контроль в формах-тестирование;-практические работы;-творческие работы учащихся;Контрольные задания.Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своихпотенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решитьв ходе осуществления деятельности.Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявлениеиндивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его
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с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамкахнакопительной системы, создание портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощьучителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающийэффект занятий;– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьниковобеспечивают положительные результаты занятий;– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнениикоторых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемостипо разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на другихуроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительнойдеятельности).Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учительна протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамикуразвития познавательных способностей детей.

6. Содержание курса
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и посложности задач.Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование иразвитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространствелиста. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета,движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия инаблюдательности.Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстротызапоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочныеупражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличениеобъёма устойчивости, концентрации внимания.Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разныхпредметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений всоответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное,умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающихзаданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаруженос помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умениясоставлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умениядавать несложные определения понятиям.
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельностиучащихся

4 год обучения (34 часа)
№п/п Наименование разделапрограммы, тема Часыучебноговремени

Характеристика деятельностиобучающихся(основные учебные умения и действия)теория практикаЗадания на развитиевнимания (8 часов)
1. Выявление уровня раз-вития внимания, восп-риятия, воображения,памяти и мышления.Графический диктант(вводный урок)

1 Различать главное и существенное наоснове развивающих заданий и упраж-нений, сравнивать предметы

2. Развитие концентрациивнимания. Совершен-ствование мыслитель-ных операций.

1 Выделять закономерности, завершатьсхемы.

3. Тренировка внимания.Совершенствованиемыслительных опера-ций.

1 Анализировать ситуацию, устанавли-вать причинно-следственные связи

4. Тренировка слуховойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций. Развитие уме-ния решать нестандарт-ные задачи

1 Называть предметы по описанию.

5. Тренировка зрительнойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций. Развитиеумения решать нестан-дартные задачи

1 Демонстрировать способность переклю-чать, распределять внимание

6. Развитие логическогомышления. Обучениепоиску закономернос-тей.

1 Объяснять значение слов и выражений

7. Совершенствование во-ображения. Развитие на-глядно-образного мыш-ления. Ребусы.

1 Составлять загадки, небольшие рас-сказы, сочинять сказки.

8. Развитие быстроты реак-ции. Совершенствованиемыслительных опера-ций. Развитие умения

1 Различать предметы по цвету, форме,размеру
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решать нестандартныезадачиЗадания на развитиепамяти (8 часов)
9. Развитие концентрациивнимания. Совершенст-вование мыслительныхопераций. Развитие уме-ния решать нестандарт-ные задачи

1 Описывать то, что было обнаружено спомощью органов чувств.

10. Тренировка внимания.Совершенствование мы-слительных операций.
1 Составлять и преобразовывать фигуры

11. Тренировка внимания.Совершенствование мы-слительных операций.
1 Объяснять значение слов и выражений.

12. Тренировка зрительнойпамяти. Совершенств-ование мыслительныхопераций

1 Различать предметы по цвету, форме,размеру.

13. Развитие логическогомышления. Обучениепоиску закономернос-тей. Развитие умениярешать нестандартныезадачи

1 Описывать то, что было обнаружено спомощью органов чувств.

14. Совершенствование во-ображения. Развитие на-глядно-образного мыш-ления. Ребусы.

1 Демонстрировать целенаправленное иосмысленное наблюдение

15. Развитие быстроты реак-ции. Совершенствованиемыслительных опера-ций

1 Определять на глаз размеры предмета.

16. Развитие концентрациивнимания. Совершенст-вование мыслительныхопераций.

1 Демонстрировать чувство времени,веса, расположенности в пространстве

Заданияна совершенствованиевоображения (8 часов)17. Тренировка внимания.Совершенствование мы-слительных операций.
1 Объяснять смысл крылатых и мета-форических выражений.

18. Тренировка слуховойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций.

1 Демонстрировать чувство времени,веса, расположенности в пространстве.Объяснять смысл крылатых и метафо-рических выражений.
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19. Тренировка зрительнойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций.

1 Определять главное и существенное наоснове развивающих заданий и упраж-нений, путем логических задач идидактических игр.20. Развитие логическогомышления. Обучениепоиску закономернос-тей.

1 Объяснять закономерности

21. Совершенствование во-ображения. Развитие на-глядно-образного мыш-ления. Ребусы.

1 Выделять черты сходства и различия

22. Развитие быстроты реак-ции. Совершенствованиемыслительных опера-ций.

1 Описывать признаки геометрическихфигур

23. Тренировка концентра-ции внимания. Совер-шенствование мысли-тельных операций. Раз-витие умения решатьнестандартные задачи

1 Находить и выделять признаки разныхпредметов.

24. Тренировка внимания.Совершенствованиемыслительных опера-ций.

1 Узнавать предметы по их признакам.

Задания на развитиелогическогомышления (10 часов)25. Тренировка слуховойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций.

1 Давать описание предметов, явлений всоответствии с их признаками.

26. Тренировка зрительнойпамятиСовершенствование мы-слительных операций

1 Различать главное и существенное наоснове развивающих заданий иупражнений, сравнивать предметы.Выделять закономерности, завершатьсхемы.27. Развитие логическогомышления. Обучениепоиску закономернос-тей.

1 Выделять закономерности, завершатьсхемы.Анализировать ситуацию, устанав-ливать причинно-следственные связи.28. Совершенствование во-ображения. Развитие на-глядно-образного мыш-ления. Ребусы. Заданияпо перекладыванию спи-чек

1 Составлять загадки, небольшие расска-зы, сочинять сказки.Различать предметы по цвету, форме,размеру. Описывать то, что былообнаружено с помощью органов чувств.
29. Развитие быстроты реак-ции, мышления. Совер-шенствование мысли-

1 Составлять и преобразовывать фигуры.Определять на глаз размеры предмета.Демонстрировать чувство времени,
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тельных операций. веса, расположенности в пространстве30. Тренировка концентра-ции внимания. Совер-шенствование мысли-тельных операций.

1 Определять главное и существенное наоснове развивающих заданий и упраж-нений, путем логических задач и прове-дения дидактических игр.31. Тренировка внимания.Совершенствование мы-слительных операций.
1 Объяснять закономерности.Выделять черты сходства и различияОписывать признаки геометрическихфигур.32. Тренировка слуховойпамяти. Совершенст-вование мыслительныхопераций. Развитие уме-ния решать нестандарт-ные задачи

1 Находить и выделять признаки разныхпредметов.Узнавать предметы по их признакам.Давать описание предметов, явлений всоответствии с их признаками.
33. Тренировка зрительнойпамяти. Совершенство-вание мыслительныхопераций.

1 Давать несложные определенияпонятиям.Определять на глаз размеры предмета.
34. Выявление уровня раз-вития внимания, воспри-ятия, воображения, па-мяти и мышления наконец учебного года

1 Давать несложные определенияпонятиям.Определять на глаз размеры предмета.Демонстрировать чувство времени,веса, расположенности в пространствеИтого: 15 19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Подвижные игры»

Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При этом на неговоздействует множество внешних факторов. Многие из них оказывают отрицательное влияние.К ним, прежде всего, следует отнести: нарушение гигиенических требований режима дня,режима питания, неблагоприятные экологические факторы, вредные привычки,неблагополучную наследственность.Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам являетсяследование правилам здорового образа жизни, правильно организованной двигательнойактивности. Однако необходимо со всей отчётливостью понимать, что успешное решениепроблемы здоровья возможно только в том случае, когда человек наряду с организованнойдвигательною активностью будет систематически выполнять и другие заповеди сохранения иукрепления здоровья; правильно дышать, правильно пить, правильно есть, правильнорасслабляться, правильно беречься.За время обучения в школе число здоровых учащихся сокращается. За последние годыувеличилось число хронически больных детей и количество детей «группы риска».Как показали проведённые исследования, наиболее типичны для школьников нарушенияопорно-двигательного аппарата: осанки и стоп, различные формы сколиоза, органов зрения, атакже негармоническое физическое развитие.Один из путей выхода из ситуации - разработка инновационных подходов к воспитанию ииспользование комплекса оздоровительных мероприятий - подвижных игр.Подвижные игры для детей – основной инструмент познания малышом этого мира имощнейший фактор роста. Движение – естественное состояние любого неспящего ребенка.Ребенок, которому созданы условия для движения, физических упражнений и игр, более
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гармонично развиты. Они лучше растут, они здоровее своих малоподвижных сверстников. Этопонятно. При физических нагрузках усиливается обмен веществ. Кровь переноситстроительный материал, кислород. В игре тренируется ловкость, выносливость, нарабатываетсясила, тренируется вестибулярный аппарат. Нервные окончания получают массу новыхимпульсов. Мозг перерабатывает колоссальное количество информации. Работают ивзаимодействуют все системы – зрение, слух, осязание. В мозгу формируются точнейшиеимпульсы, приказывающие совершить нужное движение.В игре ребенок формирует и тренирует свои социальные роли. С помощью взрослых, конечно.В играх есть правила, которым надо следовать. Команды, которые обязательны для всех. Такребенок учится подчиняться и руководить. Работать в команде или только на себя. Соблюдаяправила игры, дети постигают смысл «честно» – «нечестно». И что очень важно, учатся, какпобеждать, так и проигрывать. И изливать свои эмоции не на соперника, а на достижение цели.
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении,
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и
творческие способности, нравственные качества.
Задачи:

 укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических
качеств;

 развивать двигательные функции, точность движения, ловкость;
 предупреждение переутомляемости;
 развивать коммуникативные умения;
 воспитывать внимание, культуру поведения;
 обучать умению работать индивидуально и в группе,
 развивать природные задатки и способности детей;
 развивать доброжелательность, доверие и внимательность к людям,

готовность к сотрудничеству;
 развивать коммуникативную компетентность младших школьников на

основе организации совместной продуктивной деятельности.
Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов.
Срок реализации программы – 4 года.
Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано как на добровольныеодновозрастные группы детей, так и отдельно взятый класс. Для 1-2 класса – игры малойинтенсивности, для 3-4 класса игры средней интенсивности. Занятия проводятся: 1 класс - 2часа в неделю (занятия начинаются со второй четверти), 2 класс - 2 часа в неделю, 3 класс - 2часа в неделю, 4 класс - 2 часа в неделю.

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программывнеурочной деятельностиВ процессе занятий по программе обучающийся должен:
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знать:
·разные виды подвижных игр;уметь:
·передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях;
·выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физическихкачеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости);
·осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;понимать:
·роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепленияздоровья;делать:
·изученные виды упражнений для утренней гимнастики.

Личностные результаты:
· активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципахуважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
· проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях;
· проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленныхцелей;
· оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка иобщих интересов.

Метапредметные результаты:
· общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения ивзаимопомощи, дружбы и толерантности;
· обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха;
· организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
· планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыхав процессе её выполнения;

Формы подведения итогов реализации данной программы являются:самой высокой результативностью данной программы будет усвоение и запоминаниеучащимися игр, разучивание их со сверстниками, игры на переменах, в летних лагерях.
3. Содержание.
1 класс1.Основы знаний.Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила поведения при проведенииигры. Разучивание считалок для выбора ведущего.2.Подвижные игры с элементами легкой атлетики.Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро совершать перебежкигруппами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена мест», «Не оступись».3.Подвижные игры с основами акробатики.Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) делатьперебежки с уворачиванием для развития координационных способностей.Разучивание игр: «Соревнование скороходов», «Совушка», «Быстрые и ловкие», «Пятнашки сприседанием», «День и ночь», «Паук и мухи», «Мы физкультурники», «Фигуры», «Стоп!».
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4. Подвижные игры с основами лыжной подготовки.Обучение переступанию на лыжах. Игровые задания для освоенияэлементарной лыжной техники. «Охотники и олени», «Встречная эстафета»,«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».5. Игры, сопровождающиеся текстом.Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, речитативом,которые раскрывают содержание игры и ее правила; объясняют, какое движение и как надовыполнить; служат сигналами для начала и окончания, подсказывают ритм и темп. Окончаниетекста служит сигналом к прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с темпроизнесение слов – это отдых после интенсивных движений. «По ровненькой дорожке»,«Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди».6. Игры – забавы.Использовать игры - забавы «Кошки и мышки», «Пятнашки», «Пятнашки с мячом», «3вери»,«Лошадки» можно для выполнения каких-либо физических упражнений (бег, удары, прыжки)в ответ на следующие друг за другом сигналы, для развития реактивности, резкости(способности быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое суставноедвижение).7. Игры – перебежки.Игра "перебежки" хорошо развивает выносливость детей. Так как игра построена на беге, тотакже: укрепляется сердце. "Волк во рву", "К своим флажкам", "Пустое место".
2 класс1.Бессюжетные игры.Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственныхролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников.Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка впространстве. Дети учатся координировать свои действия.Упражняясь в играх данного раздела, дети постепенно овладевают навыками и умениямидействовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка).Эти игры чаще всего основаны на простых движениях: беге, ловле, прятании.Такие игры доступны всем. «Вороны и воробьи», «Ловишки-перебежки», «Паровозик»,«Белые медведи», «На одной ноге», «Петушиный бой», «Веселый бег», «Попади в след»,«Землемеры».2.Игры-забавы.В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо важными дляфизического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга.Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто включаютэлемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами). Этовеселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и требующие отучастников двигательных умений, ловкости, сноровки. «Охота на тигра»,«Донести рыбку», «Черепаха-путешественница», «Собери орехи», «Повяжу яшелковый платочек», «Дриблинг», «Пролезь сквозь мешок».3.Народные игры.Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного ифизического воспитания подрастающего поколения. Радость движения сочетается с духовнымобогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движенияточны и образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами.Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственнойдеятельности. Русская народная игра «Краски», русская народная игра «Стадо», таджикскаянародная игра «Нахчирбози» («Горный козел»), украинская народная игра «Хлибчик»(«Хлебец»), чеченская народная игра «Гдалах ловзар» (Игра в башню), дагестанская народная
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игра «Папахны ал» («Достань шапку»), бурятская народная игра «Шоно ба хурьгад» («Волк иягнята»).4.Любимые игры детей.В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры коллективны. Детивыступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, даетсоветы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняетсяэмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Детиприучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескуюпомощь, добиваться достижения цели и при этом испытать радость. Ребята учатсясамостоятельно и с удовольствием играть. «Увернись от мяча», «Сильный бросок»,«Космонавты», «Второй лишний», «Два мороза», «Большой мяч», «Шлепанки», «Прятки»,«Перехватчики», «Мельница».5.Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». В соревнованиях участвуют 4 – 5семей в составе: мама, папа, ребенок. Заранее готовятся конкурсы: название команды, девиз,форма, эмблема, небольшое приветствие команды.
3 класс1.Командные игры с мячом.Обучение и закрепление умений в бросании и ловле малого мяча, закрепление умения вбросании, ловле и передаче большого мяча. «Вышибалы», «Горячая картошка», «Квадрат»,«Собачка», «Кто дальше бросит», «Быстрее к цели».2.Беговые игры.Выработка быстроты и прямолинейности бега. Закрепление навыков организованно и быстросовершать перебежки группами. «Разрывные цепи», «Светофор», «Гуси - лебеди», «Салки»,«Тише едешь – дальше будешь».3.Прыговые игры.Закрепление техники подпрыгивания и прыжка в глубину. «Попрыгунчики – воробушки»,«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Слон», «Вышибалы», «Соревнование тачек».4.Игры – развлечения.а) Развитие быстроты, координации движений. Игры с большой интенсивностью движений«Вызов», «Успей занять место», «Приглашение», «Мышеловка», «Иголка, нитка, узел»,«Ледяная дорожка».б) Формирование умения расслабляться, развитие гибкости: «Игровые упражнения позаданию», «Танцевальные движения», «Гномики в домики».5. Активные игры.Развитие ловкости, быстроты реакции, смекалки: «На болоте», «Картошка в ложке», «Тягач»,«Верхом на клюшке», «Казаки - разбойники», «Бег в мешке», «Сороконожка», «Чья командаловчее».
4 класс1.Подвижные игры.На закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростныхспособностей, способности к ориентированию в пространстве: «Быстро поместам», «Отгадай, чей голосок?», «Цветы», «Космонавты, «Пустое место»,«Падающая палка».2.Игры-эстафеты.На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовыхспособностей: «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Третий лишний», «Бездомный заяц»,«Прыжок за прыжком».3.Игры с мячом.
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На овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: «Кросс смячом», «Мячом в корзину», «Не давай мяч водящему», «Подвижная цель», «Игры с мячом»,«Мяч соседу», «Мяч среднему», «Школа мяча», «С двумя мячами навстречу».4.Элементы спортивных игр.На закрепление и совершенствование метаний на дальность, и точность, развитиеспособностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей:«Охотники», «Защити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», «Цвет», «Не наступи наснежный ком», «Салка и мяч», «Защищай товарища».5.Самостоятельные игры.На комплексное развитие координационных способностей, овладениеэлементарными технико-тактическими взаимодействиями: «Эстафета – чехарда», «Тяни-толкай», «Дай руку», «Бездомный заяц», «Повтори-ка», «Эстафеты-поезда», «У медведя вобору».
4. Тематический план(34 часа в год)

№ Дата Тема Количество часовВсего ПрактикаПервая четверть1 Правила поведения при проведенииигр. Игра «Вороны и воробьи» 1 1
2 Игра «Ловушки» 1 13 Игра «Паровозик» 1 14 Игра «Белые медведи» 1 15 Игра «На одной ноге» 1 16 Игра «Петушиный бой» 1 17 Игра «Веселый бег» 1 18 Игра «Попади в след» 1 1Вторая четверть1 Правила поведения при проведенииигр. Игра «Охота на тигра» 1 1
2 Игра «Землемеры» 1 13 Игра «Донести рыбку» 1 14 Игра «Черепаха-путешественница» 1 15 Игра «Собери орехи» 1 16 Игра «Черепаха-путешественница» 1 17 Ира «Повяжу я шелковый платочек» 1 18 Игра «Краски» Третья четверть1 Правила поведения при проведенииигр. Игра «Второй лишний» 1 1
2 Игра «Попади в цель» 1 13 Игра «Сильный бросок» 1 14 Игра «Пролезь сквозь мешок» 1 1
5 Игра «Стадо» 1 16 Спортивные эстафеты. Игра«Мельница» 1 1
7 Иры с мячом. «Увернись от мяча» 1 18 Игра «Волк и ягнята» 1 110 Игры: «Космонавты», «Достаньшапку» 1 1

Четвертая четверть1 Правила поведения при проведении 1 1
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игры. Игра «Второй лишний»2 Ира «Два мороза» 1 13 Игра «Большой мяч» 1 14 Игра «Прятки» 1 15 Игра «Перехватчики» 1 16 Игра «Шлепанки» 1 17 Игра «Мельница» 18 Спортивный праздник «Мама, папа, я –спортивная семья» 1 1
34 ч Итого 34 34



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешногообучения и развития младшего школьникаДля формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать ихзначительное положительное влияние:во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающихстановление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыкамиработы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями обинформационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школекак субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условияхцифровой трансформации образования.Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапашкольного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие междуосвоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в областиметапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основойстановления УУД;2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активнойинициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различныхинтеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи ивоображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактногоинформационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих егоопераций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любомпредметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изученияучебных предметов;4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУДспособствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушаютуспешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятиюпредметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий какнаиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшегошкольника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций,участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в видевиртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты иэксперименты; измерения и др.);логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формированияспособности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием дляформирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию сокружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обществаразного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровойобразовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУДхарактеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовуюдеятельность с ними;2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектамиобразовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе вусловиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстовразного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельныйпоиск, реконструкция, динамическое представление);4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказываниесобственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций,обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальнойшколе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНОО выделяются шесть групп операций:1) принимать и удерживать учебную задачу;2) планировать её решение;3) контролировать полученный результат деятельности;4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;6) корректировать при необходимости процесс деятельности.Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолениюконфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия.2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизмконструирования современного процесса образованияСогласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я.Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развитияребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образованияпсихологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны:осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность киспользованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи;определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов(курсов, модулей), то необходимо определение вкладакаждого из них в становлениеуниверсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующиеметодические позиции:
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1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точкизрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мереспособствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждомупредмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует примененияопределённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия.К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен приизучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка илитературы.Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить всодержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУДопределяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности наданном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы,педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия илиопераций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостьюуниверсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. Уобучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он можетохарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать —значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работникделает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) каксвойство учебного действия сформировалась.2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применениеуниверсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурсаИнтернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранныхмоделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивноготипа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец,предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика —запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условияхизучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальныхкоммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являютсявостребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие ипамять. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшегошкольника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точкахзрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованиеминформационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного илиигрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия.Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектовдействительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественныхприродных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объектыприроды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературногочтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстоваядеятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравниватьдоказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Еслиэта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, тоуниверсальность учебного действия формируется успешно и быстро.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональныйсостав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи,
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выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе сучителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнятьих самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формированияалгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании;проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построениеспособа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. Приэтом изменяется и процесс контроля:1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельныманалитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата ипроцесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания,а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализоватьавтоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующейметодической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогическойработы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (терминД. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях,но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам долженхорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства,тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Дляповышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (изинформационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов,явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести сдругими.Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов,которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации навнешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) пообщему главному (существенному) признаку.Обучающемуся можно предложить (в условияхэкранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальныхусловиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), длясравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью ихдифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронномформате для рассмотрения педагогом итогов работы.Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенныхпризнаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемыхпредметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделейобъектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравненияпредметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксациядеятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковыхспособов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристикисущности универсального действия.
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программахВ соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий уобучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общегообразования.Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всехгрупп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. Вэтом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии сзакономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оцениваетсярезультат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе собучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае моральноподдержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицироватьработу учителя.Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательнополучится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решенасамостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальномдействии.В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено вразделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебныхпредметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математикаи окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможныйвариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классахопределён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку покадети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обученияпоявляются признаки универсальности.Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульныекурсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», ихперечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана всоответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действиявключают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу синформацией. 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.Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующийкоммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместнойдеятельности.С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательнаяорганизация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамкахустановленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условияхработы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы,приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесьна методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формированиеуниверсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителемс учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а такженаличия конкретной образовательной среды.
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2.3. Рабочая программа воспитания

Целевой раздел.Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работникиобщеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), представителииных организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественноеправо на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм иценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормыопределяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонентсодержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры,традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачейРоссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетомФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 – 2025годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от02.07.2021 № 400), примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22),федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общегообразования, основного общего образования и среднего общего образования.Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательнойдеятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могутприменять школа и педагогические работники.В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся,формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним изрезультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призванаобеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познаниюи обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие всоциально-значимой деятельности.Цель и задачи воспитания обучающихся.Современный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации всфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитиеличности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувствапатриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимыхотношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос ипознал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклиматав своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, какрезультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения иоптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальнымпартнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающиеотношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развитияобучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, егоповседневную жизнь.Выделение данного приоритета для учащихся уровня основного общего образования связано сособенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность всистеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость дляобучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностныхориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимыхотношений обучающихся.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастнымиособенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей целивоспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимисяконкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решениеследующих основных задач:
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- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания учебныхдисциплин выступает также средством формирования системы отношений к окружающему миру,другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу;- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать занятость детейв объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях(организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживатьактивное участие классных сообществ в жизни школы;- повышать эффективность работы Советов обучающихся, как на уровне школы, так и на уровнеотдельных классов;- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся;- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательныевозможности;- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стимулироватьдостижение высокого качества и эффективности воспитательной работы;- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями,направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся;- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами школы,- обеспечивать необходимые информационно-методические условия для реализации Программы иподдержки деятельности педагогических работников, осуществляющих процесс воспитания.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляетсяна основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следованиянравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.Направления воспитания.Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательнойорганизации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:- гражданско-патриотическое воспитание – формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России какисточнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политическойкультуры;воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народамРоссии; историческое просвещение, формирование российского национального историческогосознания, российской культурной идентичности;- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культурынародов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российскихсемейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мировогоискусства;- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональногоблагополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего идругих людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижениевыдающихся результатов в профессиональной деятельности;- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бережногоотношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей,навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей,природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересови общественных потребностей.Целевые ориентиры результатов воспитания.Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижениекоторых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОСопределены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основероссийских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единствовоспитания, воспитательного пространства.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования:Гражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, вмировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов другихлюдей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, еготрадиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих вродной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своегонарода, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества впрошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированныйна духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества вситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм сучётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разныхнародов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как частидуховной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыраженияв современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения,в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическуюактивность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков,игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического ипсихического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, стрессовым ситуациям.ТрудовоевоспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,потребностей.ЭкологическоевоспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,значение экологической культуры человека, общества.
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Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний омире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
Содержательный раздел.Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитаниеличности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования – это нетолько знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,использовать в дальнейшем обучении».Уклад общеобразовательной организацииГлавные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика,воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результатобразования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять ихв повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении».Миссия МАОУ Сергеевской СОШ Первомайского района состоит в том, чтобы создать открытуюбезопасную образовательную среду и благоприятные условия для формирования образауспешного человека. Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе,квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. «Личность. Интеллект.Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные ценности школы. Школадолжна помочь детям взрастить потребность с каждым днем становиться лучше, научить бытьтолерантными и общительными. Поэтому именно ученик является основной ценностью всейжизни образовательного учреждения, он источник вдохновения учителя, педагога, директора.Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательныхпотребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих,свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям вокружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности ивозможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненногоуспеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссияшколы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность(как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектомобразовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а неследования готовым «престижным» социальным сценариям.

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие укладашкольной жизни, определяемого: длительной историей существования школы, открытой в 1968
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году; сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 119человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более«личностным»; отношениями между педагогами, учащимися, родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних как рядом проживающими и, часто, хорошо знающимидруг друга людьми; сохраняющимися традиционными отношениями в системе«взрослый–ребенок»; традиционными школьными мероприятиями, таких как «День знаний»,«Посвящение впервоклассники», «День самоуправления», «Фестиваль дружбы народов», «Новыйгод», Военно-спортивные и патриотические конкурсы к 23 февраля (игра «Зарница», «Смотр строяи песни), Школьный военно-патриотический конкурс, посвященный 9 мая, «Последний звонок».В МАОУ Сергеевской СОШ функционирует Центр образования естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста», деятельность которого направлена наформирование современных компетенций и навыков у обучающихся для достиженияобразовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы»,«Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной итехнологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности идополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и техническойнаправленностей, в том числе в сетевой форме. В школе созданы условия для занятий физическойкультурой и спортом. В наличии имеются спортивный зал, современный стадион. Оснащениенеобходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательнуюдеятельность и реализовать образовательную программу по физической культуре на начальном,основном и среднем уровнях образования.С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья школьников,профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе МАОУ СергеевскойСОШ в период осенних, весенних и летних каникул организуется работа лагеря с дневнымпребыванием детей. При его комплектовании особое внимание уделяется детям, нуждающимся вособой заботе государства: детям из малообеспеченных, неполных семей, а также учащимся,находящимся в социально опасном положении и состоящим на разных видах профилактическогоучета. Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и проведениюмероприятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического направлений. В школефункционируют юнармейский отряд, объединения добровольцев (волонтёров)первичноеотделение РДДМ. Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого –воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность,взаимовыручка, способствует школьный спортивный клуб « Лидер».Воспитание в школе осуществляется как:1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия ипроекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочнойдеятельности.
Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются:
-полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин;-наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и подростков / -социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые,игровые, экологические, литературные, художественные проекты);-реализация широкого спектра досуговых программ;разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для школьников, ихродителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровьянесовершеннолетних;-обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов,
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дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использованиекомпьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностейофициального сайта школы и школьных социальных сетей («ВКонтакте», )-использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий дляповышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядностидля демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы.Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются:- безопасность;- сочетание общественных и личных интересов;- оптимальность затрат;
- сочетание требовательности с безусловным уважением;- вовлечение всех участников (методика КТД и др.);- создание мотивации;- использование потенциала участников;- обучение персонала;- нерывность (воспитание не сводится к мероприятиям);- сочетание стандартизации с творчеством.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый вшколе, включает следующие направления:- гражданско-патриотическое воспитание;- духовно-нравственное воспитание;- эстетическое воспитание;- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;- трудовое воспитание;- экологическое воспитание;- ценности научного познания.Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности школыпредставлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное руководство»,«Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность»,«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное партнёрство»,«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», дополнительного(вариативного) модуля «Детские общественные объединения», отражаются и в индивидуальныхпланах работы классных руководителей.МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»Обучение является средством воспитания.В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося какцелеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость,повышает эффективность обучения.Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решатьзадачи воспитания.Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работыучителя на этапах:а) подготовки к уроку;б) проведения урока;в) самоанализа урока.При подготовке к уроку учитель:1) формулирует воспитательные цели урока;2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
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3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты:
 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине,духовности, гражданственности, гуманизма;
 примеры научного подвига;
 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателейхудожников, композиторов, исторических деятелей;
 мировоззренческие идеи;
 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфереотношений к природе.4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средствобучения.При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке;2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемомуучебному материалу3) оптимального сочетания различных методов обучения:
 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности,ответственности);
 методов организации познавательной самостоятельности и активности(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);4) сочетания различных форм обучения:
 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания,сотрудничать для достижения общих результатов; формирование осознанного,уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах);
 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства,самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолеватьсложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы);5) использования воспитательной функции оценки;6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности,собранности, дисциплинированности);Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее:
 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращиваниетрудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости,воли, умений трудиться);
 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющихнизкие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;
 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы;
 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательнойдеятельности.Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственноеотношение к своей работе.Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являтьсобой образцы современной культуры.Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе стем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформироватьизучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности».
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, науроки предметной областей «Филология», «Искусство».Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первуюочередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы»,«Естественнонаучные предметы».Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательныйинтерес. Такой интерес стимулируют:
 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученногоматериала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;
 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность,исследовательский подход, творческие работы, практические работы;
 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся,педагогический оптимизм учителя, соревнование.Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах,формах деятельности учителя и обучающихся на уроке.Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношениявзаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формируетлидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающимлюдям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого.Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усилениевоспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетическиеспектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п.Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализоватьвозможности урока являются:
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) исверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативнойкультуры в различных ситуациях;
 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социальнозначимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыванияобучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 этическая интерпретация художественных, научных, публицистическихтекстов;
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральныхпостановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опытведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которыеучат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательнойатмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
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неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах другихисследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументированияи отстаивания своей точки зрения.
 Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:
 максимальное использование воспитательных возможностей содержанияучебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционныхдуховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского историческогосознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующегосодержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций дляобсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определениивоспитательных задач уроков, занятий;
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритетавоспитания в учебной деятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых науроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказыванийсвоего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных,стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающихвозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитиюкритического мышления;
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения сосверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательнойорганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся наднеуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательнойнаправленности.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса;индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (законнымипредставителями).Работа с классным коллективом:
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказаниенеобходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развитияобучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, –вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочитьдоверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым,задающим образцы поведения в обществе.Классные дела:Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры о важном».Разработка и реализация социальных проектов.Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.Посещение театральных постановок, музеев, выставок.Коллективное посещение спортивных соревнований.Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в томчисле дистанционно).Организация праздников.Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями.Встречи с выпускниками.Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержанияПодготовка и проведение бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности иискренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др.Участие в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю.Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе оживотных, живых существах, природе.Проведение сюжетно-ролевых игр.Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса.Проведение спортивных соревнований.Проведение краеведческой работы.Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками.Создание Совета класса.Создание временных органов самоуправления.Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страныдетства, города знатоков и т.п.Озеленение класса.Организация работы экологических патрулей и др.Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематическойнаправленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника иобучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося,поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимсявозможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения.Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, организуемые класснымируководителями и родителями; празднования дней рождения обучающихся, включающие в себяподготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
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розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможностьрефлексии собственного участия в жизни класса.Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, помогающихобучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе,участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации.Индивидуальная работа с обучающимися:
 профилактика асоциального поведения;
 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализациюпланов профилактической работы с ними;
 реализация индивидуальных профилактических программ для детей группыриска, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма,наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыкиответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение,наносящее вред здоровью и социальному благополучию;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путёмнаблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах понравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед сродителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
 доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость ит. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся черезчастные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимисякласса;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнениеими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные,творческие, спортивные, личностные достижения;
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, егородителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; черезвключение в проводимые школьным психологом тренинги общения; черезпредложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями-предметниками в классе:
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные наформирование единства мнений и требований педагогических работников поключевым вопросам воспитания, на предупреждение и/или разрешение конфликтовмежду учителямии обучающимися;
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечениеучителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучшеузнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,участвовать в родительских собраниях класса;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собранияхкласса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решениииндивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания;
 использование различных формы работы, в том числе: родительское



48

собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительскийлекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.;
 организация и проведение регулярных родительских собраний,информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении вклассе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и инымчленам семьи в отношениях с учителями, администрацией, в регулированииотношений между ними;
 помощь родителям обучающихся;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих врешении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семейобучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классеи общеобразовательной организации;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которыхпринимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.Основные школьные дела, реализуемые в школе:День знанийДень УчителяПраздник урожаяДень ЗдоровьяМесячник гражданско-правового воспитанияАкция «Не преступи черту»Новогодние представленияМесячник оборонно-массовой и спортивной работыМесячник ПобедыПоследний звонокВыпускные вечера и др.Основные формы и виды деятельностиВне образовательной организации:
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров,комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности;
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются деятели науки и культуры, представителивласти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны;
 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемыесовместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи спамятными датами, значимыми событиями для жителей села Сергеево;
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям вРоссии, мире.
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На уровне школы:а) Общешкольные праздники:День знаний День учителяПрощание с букварем, Новогодние представленияКонцерты, посвящённые Дню защитника Отечества и международному женскому дню 8-еМарта Последний звонокб) Торжественные ритуалы посвящения:Посвящение в первоклассники, пятиклассникив) Торжественные ритуалы посвящения:Посвящение в первоклассникиПосвящение в ряды Российского движения школьниковПосвящение в юнармейцыПосвящение в волонтерыг) Церемонии награждения по итогам годавручение школьных грамот- за успехи в учебе,- за активное участие в жизни класса и школы,- за творческие успехи,- за участие и достижения в спорте,- за активное участие в добровольческом (волонтерском) движенииНа уровне классов:
 создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельныхобщешкольных ключевых дел;
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимисяобщешкольных дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенныхдел на уровне общешкольных советов дела.На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела вразных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы иоборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся восвоении навыков подготовки, проведения, анализа школьных дел;
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа школьных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями собучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения обучающегося черезиндивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другимиобучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, черезпредложение взять в следующем деле на себя роль ответственного за тот или инойфрагмент общей работы.
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МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования (предметных, метапредметных и личностных)и осуществляется в формах, отличных от урочной.В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп изобучающихся разных классов в пределах основного общего образования.Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное,общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для ихсамореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении исоциализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочейпрограммой воспитания школы.С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего иосновного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательнойорганизации предусмотрена следующие направления:Направлениевнеурочной деятельности Форма организации
Внеурочная деятельность поучебным предметам учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие углубленноеизучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающие этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся сограниченными возможностями здоровьяВнеурочная деятельность поформированиюфункциональной грамотности(читательской, математической,естественно-научной,финансовой)

интегрированные курсы, метапредметные кружки,факультативы, научные сообщества, в том численаправленные на реализацию проектной иисследовательской деятельности

Внеурочная деятельность поразвитию личности, ееспособностей, удовлетворенияобразовательных потребностей иинтересов, самореализацииобучающихся

организация социальных практик (в том числеволонтерство), включая общественно полезнуюдеятельность, профессиональные пробы, развитиеглобальных компетенций, формированиепредпринимательских навыков, практическую подготовку,использование возможностей организаций дополнительногообразования, профессиональных образовательныхорганизаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окруженииВнеурочная деятельность,направленная на реализациюкомплекса воспитательныхмероприятий на уровнеобразовательной организации,класса

занятия в творческих объединениях по интересам,культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностейобучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся
Внеурочная деятельность поорганизации деятельностиученических сообществ

Создание ученических классов, разновозрастныхобъединений по интересам, клубов; детских, подростковых июношеских общественных объединений, организаций идругихВнеурочная деятельность,направленная наорганизационное обеспечениеучебной деятельности

организационные собрания, взаимодействие с родителямипо обеспечению успешной реализации образовательнойпрограммы и другие
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Внеурочная деятельность,направленная на организациюпедагогической поддержкиобучающихся

проектирование индивидуальных образовательныхмаршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов

Внеурочная деятельность,направленная на обеспечениеблагополучия обучающихся впространствеобщеобразовательной школы

Обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников,безопасных межличностных отношений в учебных группах,профилактики неуспеваемости, профилактики различныхрисков, возникающих в процессе взаимодействия школьникас окружающей средой, социальной защиты учащихсяОдин час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". "Разговоры о важном"направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры оважном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личностиобучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основнойформат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основныетемы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием роднойистории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательнымотношением к окружающим и ответственным отношением ж собственным поступкам.В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организацияобеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности.МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формированияи поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организациипредусматривает:
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школеэффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельностикак условия успешной воспитательной деятельности;
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп рискаобучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групприска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектовсистемы профилактики);
 реализацию комплексно-целевой программы по обеспечению защиты правзаконных интересов детей, по профилактике правонарушений, наркомании,алкоголизма, табакокурения, предупреждению их противоправных действий ибезнадзорности, плана совместной деятельности с ОДН ОМВД России по Томскойобласти Первомайском району, направленных на работу как с девиантнымиобучающимися, так и с их окружением;
 организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природных рисков вобщеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, противкурения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, натранспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарнойбезопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности,гражданской обороне и т. д.);
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариямисоциально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия),испытания себя (спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числепрофессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаяхпоявления, влияния в общеобразовательной организации маргинальных группобучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивнымповедением и др.);
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов,внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работуВнешкольный уровень:Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участникамиобразовательных отношений (встречи с представителями различных организаций: МЧС, ГИБДД,ОМВД России по Первомайскому району и др.)Школьный уровеньОрганизация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участникамиобразовательных отношений (проведение объектовых тренировок по эвакуации, использованиеинформационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, организация ипроведение профилактических акций «Мы против террора», «Слёзы Беслана», размещениеинформации (памяток, буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», вчатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных представителей).Классный уровень:Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участникамиобразовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, изучение правилповедения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки безопасности»,инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др.МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает:1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процессвоспитания и обучения детей.Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и развитиядетей предполагает повышение родительской компетентности по вопросам детской психологии ипедагогики, по которым у родителей (законных представителей) обучающихся имеетсянаибольший дефицит знаний:
 кризисы подросткового возраста;
 физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах;
 формирование физической, педагогической и психологической готовностиребенка к обучению в начальной/основной/ старшей школе;
 домашнее чтение с детьми;
 гигиена детей;
 воспитание и развитие часто болеющих детей.Направления индивидуального и группового консультирования родителей:
 асоциальное поведение ребенка;
 детская агрессия;
 отсутствие интереса к обучению;
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 утрата взаимопонимания родителей и детей;
 депрессия у детей;
 ребенок – жертва буллинга (школьной травли);
 переживания ранней влюбленности;
 стойкая неуспеваемость;
 организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей поконкретным учебным предметам).2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся.Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законныхпредставителей) обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, какправило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители.Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, нотиповые вопросы и проблемы.Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители.3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей)обучающихся.Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, вотличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) врешении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей (законныхпредставителей) обучающихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги,классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов,– учителя-предметники.4. Расширение участия родителей в управлении учреждением.Осуществляется через расширение полномочий Совета учреждения школы или Советародителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющихконструктивную активность родителей.Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной деятельности и вуправлении школой обеспечивается также посредством следующих мер:
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классахпредставительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы,классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения,деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем советеобщеобразовательной организации;
 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленияпотребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
 обеспечение более действенного участия родителей в планировании иорганизации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;
 внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах иобязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализацииосновных и дополнительных образовательных программ.
 внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями картнаблюдений за развитием детей;
 совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет ипроцедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;
 расширение участия родителей (законных представителей) в досуговойдеятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, непредусмотренных образовательной программой;
 проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей;
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 создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материаламидля родителей;
 проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которыхродители могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления оходе образовательной деятельности в школе;
 проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативеродителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания,консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционныхроссийских религий, обмениваться опытом; общешкольных родительских собраний повопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обученияи воспитания;
 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющихродителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, собсуждением актуальных вопросов воспитания;
 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации,интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическомконсилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядкомпривлечения родителей (законных представителей);
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведению классных и общешкольных мероприятий;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попеченияродителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствованииматериальных условий воспитания и обучения.Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителямив коллегиальных органах с индивидуальной работой.Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей иобучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройствепришкольной территории и т.д.).МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления,поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных совзрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую исоциально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимсяпопробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения,совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность засвои решения и поступки.Модуль «Самоуправление» реализуется через:
 организацию и деятельность органов ученического самоуправления,избранных обучающимися;
 представление органами ученического самоуправления интересовобучающихся в процессе управления школой;
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и правобучающихся;
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в



55

общеобразовательной организации.Самоуправление в школе имеет следующую структуру:а) Общий сбор обучающихся по уровням образованияОбщий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждогообучающегося в процессы самоуправления.К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с организациейполноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсужденияпредложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал информированияобучающихся и учёта их предложений по различным аспектам функционирования и развитияшколы.Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, а также науровне параллели класса или каждого отдельного класса.б) Творческие советы делТворческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, мероприятий. Взависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут создаваться на уровне школы,ступени образования, параллели классов или отдельного класса.в) Совет каждого классаМеханизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении:
 право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса,затрагивающего его интересы;
 право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;
 каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органыдетского самоуправления;
 вовлечение максимального количества обучающихся в планирование,организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел.МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных пробшкольников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться вмире современных профессий, с учетом потребности муниципального образованияПервомайского района в кадрах и востребованности профессий в современном мире.Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьобучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире.Эта работа организуется через:- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Конструкторпрофессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию -выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.;- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющиезнания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разнойпрофессиональной деятельности;- встречи с людьми разных профессий;
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- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей»,викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные игры,просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.);- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей (законныхпредставителей) обучающихся, в Первомайском районе, встречи с профессионалами,руководителями, дающие школьникам начальные представления о профессиях и условиях работына предприятии, в организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления наработу на предприятие, в организацию, в том числе в �nlin�-режиме;- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального,высшего образования;- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной области«Труд (технология)»;- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий,прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующимпрофессиям и направлениям профессионального образования;- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных в сетиинтернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,посещение открытых уроков;- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностейобучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейкиОбщероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российскоедвижение школьников»;- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных смен, гдеобучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике,попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки.Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены еёключевой идей:Для школьников 1-4 классов:«тропинка в профессию»;Для взрослых участников системы профориентации:Для педагогов:«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильныйпрофориентационный маршрут для Вашего класса»;Для родителей:«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка».МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО»В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, организацииработы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому,экологическому и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспеченияразнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а также длясоздания условий функционирования единого образовательного пространства школойорганизовано взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями города.№п/п Организация, учреждение, предприятия Направления сотрудничества
1. МКУ Упраление образованияПервомайского района, ЦДОД, ДЮШС Обмен опытом. Вовлечениеучащихся, специалистов школы вконкурсы, мероприятия, проекты,
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акции различных уровней.2. Комиссия по делам несовершеннолетних изащите их прав Первомайского района, ОДНОМВД, ГИБДД ОМВД России поПервомайскому району.

Профилактика правонарушений,преступлений и безнадзорностинесовершеннолетних, снижениеуровня семейного неблагополучия,защита и восстановление прав изаконных интересовнесовершеннолетних.3. ОГБУЗ Первомайская районная больница,Сергеевский ФАП Физическое воспитание,мониторинг состояния здоровья,организация и проведениелекториев для учащихся, ихродителей (законныхпредставителей), проведениесовместных опросов,диагностическая деятельность.4. Прокуратура Первомайского района. Профилактика случаевприменения к учащимся методоввоспитания, связанных сфизическим, психическим и инымнасилием над личностью ребенка состороны родителей (законныхпредставителей), ненадлежащегоисполнения родителями и инымилицами обязанностей повоспитанию детей, профилактикаправонарушений и преступлений,суицидальных попыток, нарушенийправ несовершеннолетних.5. Отдел опеки и попечительстваадминистрации Первомайского района. Профилактика нарушения правнесовершеннолетних.6. Управление социальной защиты населенияпо Первомайскому району. Организация и проведениемероприятий, направленных наоказание социальной помощисемьям.7. Муниципальное автономное учреждениекультуры Первомайского района ,Сергеевский КДЦ
Вовлечение учащихся втворческие конкурсы, культурно-развлекательные мероприятиягорода, организация досуга,развитие творческих способностейучащихся.8. Централизованная библиотечная система. Гражданско-патриотическое,д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е ,эстетическое воспитание,вовлечение учащихся в различныемероприятия, конкурсы.9. Центр занятости населения. Профориентационная работа.Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии сдоговорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках
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рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дниоткрытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельныхуроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,родительских) с представителями организаций-партнёров для обсужденийактуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации,муниципального образования, региона, страны;
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемыхобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированныхна воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивноевоздействие на социальное окружение.МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школугосударственной символикой Российской Федерации, субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символикиРоссийского государства в разные периоды тысячелетней истории, историческойсимволики региона;
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственногофлага Российской Федерации;
 размещение карт России, Томской области, Первомайского района(современных и исторических, точных и стилизованных, географических,природных, культурологических, художественно оформленных, в том числематериалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимыхкультурных объектов местности, региона, России, памятных исторических,гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихсягосударственных 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, томской , Первомайского района, предметов традиционнойкультуры и быта, духовной культуры народов России;
 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуковогопространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотическойвоспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационныесообщения), исполнение гимна Российской Федерации;
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательномпроцессе «мест гражданского почитания» в помещениях школы или наприлегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест,событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятныхдосок;
 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,знакомящих с работами друг друга;
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холлпервого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форменовостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравленияпедагогов и обучающихся и т. п.;
 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальныхвопросах профилактики и безопасности;
 разработку и оформление пространств проведения значимых событий,праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийныйдизайн);
 разработку и популяризацию символики общеобразовательнойорганизации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.),используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений вобщеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,озеленение территории при общеобразовательной организации;
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободногокнигообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять дляобщего использования свои книги, брать для чтения другие;
 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе собучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьныхаудиторий, пришкольной территории;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьногоэкспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованнымиобучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах.Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся сособыми образовательными потребностями.МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами общеобразовательной организации;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам,модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк,на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в томчисле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся спривлечением 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 сродителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
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поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурныхландшафтов, флоры и фауны и др.;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственнымотношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»В школе действуют детские общественные объединения:Российское движение детей и молодежи (РДДМ) – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Орлята – России»;«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественноедвижение.Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, которое создано сцелью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушенийсреди детей и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, коллективизма, а такжеширокого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицахи дорогах среди дошкольников и учащихся школы.Объединение «Школьный музей» организует работу школьного музея согласно плану работышкольного музея, проводит экскурсии для обучающихся и жителей поселка.Реализуется через программу дополнительного образования школы.Общественное объединение «Школьный спортивный клуб «Лидер» обеспечивает участиешкольников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, организует работу всфере физического развития и воспитания обучающихся, в том числе профилактики вредныхпривычек, содействует привитию навыков ведения ЗОЖ.Объединение добровольцев (волонтёров) - это добровольное объединение обучающихся,изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу поблагоустройству памятных мест и территории школы и города, предоставлять услуги, оказыватьподдержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.).Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместныедействия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта,формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации.Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящихорганов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротациясостава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социальнозначимый опыт гражданского поведения;организацию общественно полезных дел;договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением,традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении вобъединение;клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественногообъединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе имикрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединениясобытий;рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризациидеятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
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участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности наблаго конкретных людей и социального окружения в целом.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛКадровое обеспечениеВ школе 12 классов-комплектов. Общая численность педагогических работников- 21человек.81% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическоеобразование.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности:- заместители директора по учебно-воспитательной работе (1)- классные руководители (12);- педагог-психолог (1);- социальный педагог (1);- педагог-библиотекарь (1);- педагог-организатор (1);- преподаватель-организатор ОБЖ (1).Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и другихкатегорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог.Нормативно-методическое обеспечениеЛокальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности размещены насайте школы. htt�s://uz�n.t�ms h��l.ru/
2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностямиВ воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательныепотребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например,воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимсяповедением – создаются особые условия.На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится какмаксимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечиваетвозможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальностидостижений каждого обучающегося с ОВЗ.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности исамостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретаетсяопыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями),педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются напринципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, вразновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечиваетусловия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность иответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников иобщих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка сОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формируетличностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силахОсобые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешнойсоциальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех

https://uzen.tomschool.ru/
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участников образовательных отношений;- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей ивозможностей каждого обучающегося;- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышениюуровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школаориентируется на:- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методоввоспитания;- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особымиобразовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватныхвспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работывоспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся сособыми образовательными потребностями.2.3.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрениясоциальной успешности обучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающейсреды, символике общеобразовательной организации;- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся»,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдениесправедливости при выдвижении кандидатур);- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмернобольших групп поощряемых и т. п.);- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных иколлективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективнуюактивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,получившими и не получившими награды);- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, ихстатусных представителей;- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).Обучающиеся МАОУ Сергеевской СОШ поощряются за успехи в физкультурной, спортивной,общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской),экспериментальной и инновационной деятельности:
- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных,творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.;
- общественно полезную деятельность;
- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного года);
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- вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по итогамобучения на определённых уровнях образования);
- награждение медалью «За особые успехи в учении»;
- направление на участие в конкурсном отборе кандидатов на получение именных стипендийглавы Первомайского района;
- направление на конкурсный отбор кандидатов на награждение Благодарственным письмомглавы Первомайского района;
- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствииодноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствииродителей (законных представителей) обучающегося;
- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласияобучающегося и его родителей (законных представителей);
- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;
- иные поощрения.Решение о награждении принимается педагогическим советом, МАОУ Сергеевской СОШ попредставлению учителя, классного руководителя, заместителей директора, оргкомитетаолимпиады, творческого, спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии сположением «О поощрениях обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимыхконкурсах, олимпиадах, соревнованиях.Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников, Советаучащихся, иных лиц и структур.Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения учащихся иработников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на торжественнойцеремонии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном коллективе.Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирамирезультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организацииявляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательнойработы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательнойорганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стильобщения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатовдля совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания исохранения 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 ориентируетна понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социальноговоспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими



64

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностногоразвития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по воспитанию,педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов нашкольном методическом объединении классных руководителей (при наличии) илипедагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решитьне удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работатьпедагогическому 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 ивзрослых.Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечениемактива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. Способамиполучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся ипедагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями(законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета учащихся.Результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения классныхруководителей (при наличии) или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается навопросах, 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;- реализации потенциала социального партнёрства;- деятельности по профориентации обучающихся;- деятельности детских общественных объединений.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоитработать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора повоспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при егоналичии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.
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3. Организационный раздел3.1. Учебный планначального общего образованияУчебный план МАОУ Сергеевской СОШ, реализующих основную образовательную программуначального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальныйобъём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебноевремя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.Содержание образования при получении начального общего образования реализуетсяпреимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов РоссийскойФедерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количествозанятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуетсячерез возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложностии направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объёмчасти, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы начального общегообразования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса кучебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными действующимисанитарными правилами и гигиеническими нормативами.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программуначального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельнаянагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимойнагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв длягимнастики не менее 2 минут.Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатовосвоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебныхпредметов.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутримаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличениеучебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулейпо выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различныхинтересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающих этнокультурные интересы.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношенийучебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров,музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации,осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных на их развитие.Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочнойдеятельности при реализацииосновной образовательной программы начального общего образования определяет организация,осуществляющая образовательную деятельность.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределахосваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальныминормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов,программ сопровождается тьюторской поддержкой.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного учебногоплана: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 3;для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском или родном языке, нонаряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная неделя), вариант 2;для образовательных организаций, в которых образование ведётся на русском языке, но наряду сним изучается один из языков народов Российской Федерации (6-дневная учебная неделя), вариант 4.для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном (нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5.При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных)возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду срусским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы)осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении учебных занятий вмалокомплектных организациях допускается объединение в группы обучающихся по образовательнымпрограммам начального общего образования из нескольких классов.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет режимработы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальнаяпродолжительность учебной недели составляет 5 дней.Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34недели, в 1 классе — 33 недели.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч всоответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной(или 6-дневной) учебной неделе.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительныенедельные каникулы.Продолжительность урока составляет:в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации).
Недельный учебный план начального общего образования МАОУ Сергеевской СОШна 2024 -2025 учебный годУчебный план начального общего образования (пятидневная неделя)

Вариант 1



67

Федеральный учебный план начального общего образован�я
(5-дневная учебная неделя)

Предметные
област�

Учебные
предметы/классы

Кол�чество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русск�й язык �
л�тературное
чтен�е

Русск�й язык 5 5 5 5 20
Л�тературное
чтен�е 4 4 4 4 16

Иностранный
язык

Иностранный
язык - 2 2 2 6

Математ�ка �
�нформат�ка Математ�ка 4 4 4 4 16
Обществознан�е
� естествознан�е
(Окружающ�й
м�р)

Окружающ�й м�р 2 2 2 2 8

Основы
рел�г�озных
культур �
светской эт�к�

Основы
рел�г�озных
культур �
светской эт�к�

- - - 1 1

Искусство
Изобраз�тельное
�скусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4

Технолог�я Труд (технолог�я) 1 1 1 1 4



68

Ф�з�ческая
культура

Ф�з�ческая
культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87
Часть, форм�руемая участн�кам�
образовательных отношен�й 1 1 1 0 3
Учебные недел� 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Макс�мально допуст�мая недельная
нагрузка, предусмотренная
действующ�м� сан�тарным�
прав�лам� � г�г�ен�ческ�м�
нормат�вам�

21 23 23 23 90

Курсы внеурочной деятельности
Курс «Орлята России» 1 1
Курс «Функциональная грамотность» 1 1 1 1 4
Классный час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4
Физкультура 1 1
Курс «Игровая физкультура» 1 1
Курс «Умники и умницы» 1 1

Классный час «От успеха в школе к успеху
в жизни»

1 1 1 1 В рамках
классного

руководства
Итого на реализацию курсов внеурочной
деятельности

12
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Формы промежуточной аттестации начального общего образованияна 2024-2025 учебный год
Предмет 2 класс 3 класс 4 классРусский язык Годовой контрольныйдиктант сграмматическимзаданием (3 задания)

Годовой контрольныйдиктант сграмматическимзаданием (3 задания)

Годовой контрольныйдиктант сграмматическимзаданием (3 задания)Математика Контрольная работа (5обязательных заданий и1 усложненное заданиепод *)

Контрольная работа (5обязательных заданий и1 усложненное заданиепод *)

Контрольная работа (5обязательных заданий и2 усложненное заданиепод *)Литературное чтение Чтение текста и работа стекстом тестовая работаиз 12 заданий, одно изкоторых повышеннойсложности

Чтение текста и работа стекстом тестовая работаиз 12 заданий, одно изкоторых повышеннойсложности

Тестовая проверочнаяработа.Чтение текста и работа стекстомЧасть А и В содержатзадания с краткимответом.Часть С – задание сразвёрнутым ответом.Окружающий мир Тестовая работа из 2частей по вариантам.1 часть А – 12 вопросов2 часть В – 5 вопросов

Тестовая работа из 2частей по вариантам.1 часть А – 12 вопросов2 часть В – 5 вопросов

Тестовая проверочнаяработа.Часть А и В содержатзадания с краткимответом.Часть С – задание сразвёрнутым ответом.Технология Тестовая работа из 2частей по вариантамЧасть 1 содержит 8заданий базового уровнясложностиЧасть 2 содержит 3задания повышенногоуровня сложности

Тестовая работа из 2частей по вариантамЧасть 1 содержит 8заданий базового уровнясложностиЧасть 2 содержит 3задания повышенногоуровня сложности

Итоговое тестирование

Изобразительноеискусство Итоговое тестирование(9 вопросов)Из 3-хуровнейсложности: базовый -5вопросов, средний-2вопросаповышенный- 2 вопроса

Итоговое тестирование(9 вопросов)из3-х уровнейсложности: базовый -5в о п р о с о в , с р е д н и й - 2вопросаповышенный- 2 вопроса

Итоговое тестирование

Музыка Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестированиеФизическая культура Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестированиеИностранный язык(английский язык) Итоговый тест из 20вопросов Итоговый тест из 20вопросов Контрольная работа из20 вопросов.1-17 – тестовая часть18-20 вопросы требуютразвернутого ответа.
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ОРКЭ Проектная работа поиндивидуальной теме.

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательнойорганизации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:состав учебных предметов;недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования поклассам и учебным предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учётомделения классов на группы;план комплектования классов.Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь учебныйгод или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом спецификикалендарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными вотношении различных классов одной параллели.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии спорядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательнойорганизации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основнымподходам к формированию графика оценочных процедур.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышатьпродолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса.Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего заданияучеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности дляобучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов зачетыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросовродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательнойорганизации.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижениепланируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбораучастниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого образовательной организацией.Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и ихродителей (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 ит. д. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможностиорганизаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организациивнеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениямидополнительного образования.3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельностьКалендарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствиис Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).Календарный учебный график реализации образовательной программы составляетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участниковобразовательных отношений.
Календарный учебный график МАОУ Сергеевской СОШна 2024-2025 учебный год1 – 4 классНачало учебного года – 02.09.2024 г.
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Окончание учебного года - 24.05.2025 года для обучающихся 1 класса, по 30.05.2025 для 2-4 классовпри условии полного освоения общеобразовательной программы
Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени1 четвертьс 02 сентября по 25 октября 2024 г.,8 учебных недель с 26 октября по 4 ноября 2024 г.(включительно),9 календарных дней2 четвертьс 5 ноября по 27 декабря 2024 г.,8 учебных недель с 28декабря 2024 г по 07 января2025 г. (включительно),9 календарных дней3 четвертьс 09 января по 21 марта 2025 г.,10 учебных недель с 22 марта по 31 марта 2025 г.(включительно),9 календарных дней4 четвертьс 01 марта по 30 мая 2025 г.,8 учебных недельПродолжительность учебного года:в 5-9 классах – 34 учебных недели (невключая период государственной итоговойаттестации)204 календарных дней

Продолжительность каникул в течениеучебного года составляет27 календарных дня.

Продолжительность учебной недели – для 1–4 классов пять учебных дней.Сменность занятий – одна смена.Начало учебных занятий в понедельник – 9 часов 00 минут.Продолжительность урока – 35 минут для обучающихся 1-х классов в � и �� четвертях;40 минут для обучающихся 1-х классов в ��� и �V четвертях;40 минут для обучающихся 2-4 классов.Промежуточная аттестация: проводится без прекращения образовательного процесса во 2 – 4 классах с03.05.2025 года по 22.05.2025 года. В 1-х классах - безотметочное обучение.
3.3. План внеурочной деятельности НООПояснительная запискаПлан внеурочной деятельности МАОУ Сергеевской СОШ является организационным механизмомреализации основной образовательной программы начального общего образования, обеспечиваетреализацию требований ФГОС НОО, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рамкахреализации внеурочной деятельности в 1- 4 классах.План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмоМинпросвещения России от 05.07.2022г. № ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения школьников,уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей, особенностей,познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных иэтнокультурных особенностей МАОУ Сергеевской СОШ.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования (предметных, метапредметных и личностных)и осуществляется в формах, отличных от урочной.В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп изобучающихся разных классов в пределах начального общего образования.
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Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное,общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для ихсамореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении исоциализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочейпрограммой воспитания школС целью обеспечения преемственности содержания образовательныхпрограмм начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельностиобразовательной организации реализуются следующие направления:- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);
- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской,математической, естественно-научной, финансовой);
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностейобучающихся (в том числе основы предпринимательства).- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленномуровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения);
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческоми физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях,школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активностиобучающихся начальных классов «Орлята России»);
- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся(в том числе в рамках Российского движения школьников и др.)
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Направлениевнеурочной деятельности Основное содержание занятий
Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности«Разговоры о важном».

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знаниемродной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранениемприроды, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.Занятияпо формированиюфункциональной грамотностиобучающихся.

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки длярешения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников:читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативногомышления и глобальных компетенций.Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы.Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся.

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достиженияжизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжениясвоего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшейпрофессиональной и внепрофессиональной деятельности.Основные организационные формы:профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровыхресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещениеярмарок профессий и профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии).Основное содержание:знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования;создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения вконфликтной ситуации и т.п.);создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей какусловий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.Занятия, связанные с реализациейособых интеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особыхпознавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственногобудущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальнуюсамобытность народов России.Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебныхпредметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурнымиинтересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих
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затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятиядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальнойкоммуникации.Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытиии развитии способностейи талантов

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 школьников, формирование у них чувства вкуса иумения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитиеобучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви ксвоему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формированиенавыков самообслуживающего труда.Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественноготворчества); занятия в спортивных объединениях (секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»),спортивные турниры и соревнования; занятия в объединениях туристско-краеведческой направленности(экскурсии, развитие школьного музея); занятия по Программе развития социальной активности обучающихсяначальных классов «Орлята России».Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождениедеятельности социальноориентированных ученическихсообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместнос обучающимися комплексамероприятий воспитательнойнаправленности

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о другихи организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нестиответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Основная задача:обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы, созданиеусловий для развития ответственности за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся вобразовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение деятельности Российского движенияшкольников; волонтёрского движения; Совета учащихся, постоянно действующего школьного актива,инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,конкурсов, акций, фестивалей, флешмобов).

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятийвнеурочной деятельности.

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Недельный (общий) план внеурочной деятельности начального общего образованияна 2023-2024 учебный годНаправление Название Форма организации Количество часов в неделю1-йкл. 2-йкл. 3-йкл. 4-йкл.Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности«Разговоры о важном»

«Разговоры оважном» Час общения 1 1 1 1

Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся (читательской,математической, естественно-научной, финансовой)

«Функциональнаяграмотность » Курс внеурочной деятельности 1 1 1 1

Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

« Тропинка впрофессию » Часы общения, профориентационные беседы,экскурсии на предприятия, встречи с интереснымилюдьми – представителями разных профессий
(в рамках реализации модулей Рабочейпрограммы воспитания и Индивидуального планаклассного руководителя)

1 1 1 1

Занятия, связанные с реализациейособых интеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

«Умники и умницы» Курс внеурочной деятельности 1



Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

«Орлята России» Занятия школьников в различных творческихобъединениях (музыкальных, хоровых илитанцевальных студиях, театральных кружках иликружках художественного творчества);занятия в спортивных объединениях (секциях иШкольном спортивном клубе «Атлант»), спортивныетурниры и соревнования;занятия в объединениях туристско-краеведческойнаправленности (экскурсии, развитие школьногомузея);занятия по Программе развития социальнойактивности обучающихся начальных классов«Орлята России» (в рамках реализации модулейРабочей программы воспитания иИндивидуального плана классного руководителя)

1

Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельностисоциально ориентированныхученических сообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместно с обучающимисякомплекса мероприятийвоспитательной направленности

«Юные волонтеры» Педагогическое сопровождение деятельностиРоссийского движения школьников;волонтёрского движения; Совета учащихся; ЮИД;ДЮП
(в рамках реализации модулей «Самоуправление»и «Детские общественные объединения» Рабочейпрограммы воспитания и Индивидуального планаклассного руководителя)

1 1 1 1

Итого за неделю 4 5 4 5Итого за учебный год 132 170 132 170Итого за уровень образования 604



3.3. Календарный План воспитательной работы

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОДНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Урочная деятельность№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 Установление субъект-субъектныхотношенийв процессе учебной деятельности
1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники

2 Подбор и использованиепредметногоматериала, направленного нарешениевоспитательныхзадач.

1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

3 Создание позитивных иконструктивныхотношений между учителем и учениками.
1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники

4 Побуждение обучающихся соблюдатьправилавнутреннего распорядка, нормыповедения,правила общения со сверстниками ипедагогами.
1-4 В течениеучебногогода

Учителя-предметники

5 Организация шефства мотивированных иэрудированных обучающихся наднеуспевающими одноклассниками.1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники6 Применение интерактивныхформучебной работы: дискуссий,дебатов, групповых проектов, викторин,настольных и ролевых игр, игровыхситуаций.

1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники

7 Инициирование иподдержкаисследовательской
деятельностиобучающихся.

1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники

8 Включение в рабочие программы повсемучебным предметам, курсам, модулямцелевыхориентиров результатоввоспитания, их учёт в формулировкахвоспитательных задач уроков, занятий,освоения учебной тематики, ихреализацию в обучении

1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники

9 Включение в рабочие программы учебныхпредметов, курсов, модулейтематики всоответствии с разделом«Основные школьные дела»данного плана.

1-4 В течениеучебного года Учителя-предметники
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Внеурочная деятельность№ Названиекурса/программы,занятий
Классы Количествочасов в неделю Педагог

1 Курс «Орлята России» 2 1 Рыбакова Г.П.
2 Курс «Функциональная грамотность» 1-4 4 Классныеруководители3 Классный час «Разговоры о важном» 1-4 4 Классныеруководители4 Физкультура 4 1 ПономарёваА.Д.5 Курс «Игровая физкультура» Разновозрастная 1 ПономарёваА.Д.6 Курс «Умники и умницы» 4 1 АлешкинаГ.П.7 Классный час «От успеха в школе к

успеху в жизни»
1-4 4 Классныеруководители

Классное руководство№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки ОтветственныеРабота с коллективом класса
1 Урок Знаний. 1-4 02.09.24 Классныеруководители2 Разработка совместно с учащимисяКодексакласса.

1-4 1-2 неделясентября Классныеруководители
3 Классный час, посвященныйВсемирному днюборьбы с терроризмом

1-4 03.09.24 Классныеруководители
4 Классный час «Мои права иобязанности». 1-4 2 неделя Классныеруководители5 Беседа о важности включения всистемудополнительного образования.

1-4 3-10 сентября Классныеруководители
6 Виртуальные экскурсии поисторическимпамятным местам Томской области

1-4 12.09.24 Классныеруководители
7 Классный час «Поступки иответственность:вместе или врозь».

1-4 1 неделяоктября Классныеруководители
8 Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» в рамкахВсероссийскогофестиваляэнергосбережения #ВместеЯрче.

1-4 2 неделяоктября Классныеруководители

9 Всероссийский урок безопасности 1-4 3 неделя Классные
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школьниковв сети Интернет. октября руководители
10 Классный час по воспитаниютолерантности уучащихся.

1-4 3 неделя ноября Классныеруководители
11 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя ноября Классныеруководители12 Классные детско-взрослыемероприятия,посвященные Дню матери (27.11)

1-4 21-25.11.24 Классныеруководители
13 Классный час, посвященный ДнюНеизвестного солдата. 1-4 1 неделядекабря Классныеруководители14 Классные мероприятия, посвященныеДнюзащитника Отечества.

1-4 20-22.02.25 Классныеруководители
15 Классные мероприятия «Мир моихувлечений». 1-4 3 неделя января Классныеруководители16 Классный час, посвященный снятиюблокадыЛенинграда.

1-4 27.01.25 Классныеруководители
17 Урок мужества «Герои сталинградскойбитвы» 1-4 1 неделяфевраля Классныеруководители18 Классные мероприятия,посвященныеМеждународному женскому дню (08.03).

1-4 06-07.03.25 Классныеруководители
19 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя апреля Классныеруководители20 Классный час, посвященный Днюпожарнойохраны.

1-4 4 неделя апреля Классныеруководители
21 Классный час «Сохраним лесживым»(профилактика лесных пожаров).

1-4 2 неделя апреля Классныеруководители
22 Классный час, посвященный 79-йгодовщинеПобеды в ВОВ.

1-4 1 неделя мая Классныеруководители
23 Организация и проведениемероприятий с 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители30 Подготовка к участию в основныхшкольныхделах.

1-4 Согласно плану«Основныешкольныедела»

Классныеруководители

31 Вовлечение обучающихся вмероприятияразличного уровня, помощь вподготовке.
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

32 Изучение классного коллектива 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители33 Создание в классномколлективеблагоприятного психологического
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители
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климата.34 Вовлечение обучающихся вдеятельностьобъединений дополнительногообразования.
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

35 Работа по повышениюакадемическойуспешности и дисциплинированности.
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

36 Профилактика деструктивногоповедения. 1-4 В течениеучебного года КлассныеруководителиРабота с педагогами, работающими с классом37 Консультации с учителями-предметниками повопросам соблюдения единыхтребований в воспитании,предупреждению и разрешениюконфликтных ситуаций.

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

38 Консультации педагога-психолога,соц.педагога по вопросам изученияличностных особенностей,профилактике деструктивногоповедения.

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

39 Взаимодействие с педагогами ДО,педагогом-организатором по вовлечениюобучающихся впрограммы ДО,внеурочные мероприятия

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

40 Приглашение учителей-предметников наклассные родительские собрания. 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители41 Взаимодействие с педагогом-психологом, соц.педагогом по вопросу организацииподдержкиособых категорийобучающихся.

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

42 Участие в работе школьногоконсилиума, Совета профилактики 1-4 По меренеобходимости Классныеруководители
Работа с родителями учащихся или их законнымипредставителями43 Информирование родителей обособенностяхосуществления образовательногопроцесса, основных содержательных иорганизационных изменениях, овнеурочных мероприятиях и событияхжизни класса, школьных успехах ипроблемах их детей.

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители
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44 Помощь родителям врегулированииотношений между ними идругимипедагогическимиработниками.

1-4 По меренеобходимости Классныеруководители

45 Проведение классных родительскихсобраний. 1-4 Не реже 1 разав четверть Классныеруководители
46 Организация работы родительскогоактивакласса.

1-4 По меренеобходимости Классныеруководители
47 Консультативная помощь иподдержкародителей особых категорийобучающихся.

1-4 По меренеобходимости Классныеруководители

Основныешкольные дела№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
1 Праздничная линейка, посвященная Днюзнаний.1-4 01.09.24 Педагог –организаторАдамович Н.Г.2 Всероссийский открытый онлайн-урок«Деньокончания Второй мировой войны»(03.09).

1-4 03.09.24 Классныеруководители

3 «День Здоровья».(поход) 1-4 20.09.24 Педагог –организаторАдамович Н.Г.4 Акция «Мы помним!», посвященнаяДнюсолидарности в борьбе с терроризмом(03.09).
1-4 03.09.24 Классныеруководители

5 «Акция» «Живи, дерево» 1-4 ежемесячно Классныеруководители

6 Посвящение в «Орлята России» 1 4 неделясентября Советник повоспитанию ХрамоваЛ.А.7 Смотр классных уголков «ОрлятаРоссии» 1 1 неделяоктября Советник повоспитанию ХрамоваЛ.А.8 Акция «С любовью к бабушкам идедушкам...», посвященнаяМеждународномудню пожилых людей.
1-4 27. 09.24 Классныеруководители

9 Акция «Марафон добрых дел».(трудовыедесанты) 1-4 ежемесячно Классныеруководители
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10 Фотовыставка « Я и мой папа»,посвященная Дню отца в России. 1-4 13. 10.24 Педагог –организаторАдамович Н.Г.11 Акция «Поздравление для папы» 1-4 12.10.24 Советник повоспитаниюХрамова Л.А.12 Конкурс рисунков «Золотая осень» 1-4 21.10.24 Классныеруководители13 Праздник осени 1-4 27.10.24 Алешкина Г.П.учитель 4 класса14 Игра «Книжкины уроки»,посвященнаяМеждународному дню школьныхбиблиотек(25.10).

1-4 24 – 28.10.24 БиблиотекарьХрамова Л.А.

15 Беседа «Доброволец, волонтёр,волонтерское движение» 1 23.11.24 КлассныйруководительФролова И.Ф.16 Игра «Я эрудит, а это значит…» 3 17.11.24 КлассныйруководительКаленик Л.Г.17 Классный час «Когда мы едины – мынепобедимы!», посвященная Днюнародногоединства.»
1-4 1неделяноября

Классныеруководители
18 Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11.24 Педагог –организаторАдамович Н.Г.19 Викторина «Символы России. Гербстраны»,посвященная Дню ГосударственногогербаРоссийскойФедерации (30.11).

1-4 28-30.11.24 Классныеруководители

20 КТД «Мастер это…» 4 30.11.24 КлассныйруководительАлешкина Г.П.21 Акция «Добротой измерь себя»,посвященнаяДню добровольца (волонтёра) России.
1-4 05.12.24 Классныеруководители

22 Всероссийская акция «Мы –гражданеРоссии», посвященная ДнюКонституцииРоссийскойФедерации.

1-4 12.12.24 Классныеруководители

23 «Новогодний переполох». 1-4 3-4 неделядекабря Учитель 3классаКаленик Л.Г.24 Акция «Спешите на помощьбезвозмездно» 4 Январь 2025 КлассныйруководительАлешкина Г.П.
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25 Урок «Деньполного освобождения Ленинграда отфашистской блокады. День памяти жертвХолокоста».»
1-4 27.01.25 Классныеруководители

26 Беседа «Мы хранители своей семьи» 1 февраль Учитель2 классаРыбакова Г.П.
27 Тематический час «Солдат войны невыбирает» 1-4 15.02.25 Классныеруководители
27 Конкурс «Смотр строя и песни»,посвящённый «Дню защитникаОтечества»

1-4 20.02.25 Классныеруководители
28 Неделя профориентации. 1-4 13-18.03.25 Классныеруководители
29 Оформление экспозиции, посвященнойДнювоссоединения Крыма с Россией.

1-4 18.03.25 БиблиотекарьХрамова Л.А.30 Классный час, посвященныйДнюКосмонавтики.
1-4 12.04.25 Классныеруководители

31 Выставка рисунков «Земля – нашдом»,посвященнаяВсемирному Дню Земли (22.04)
1-4 17-29.04.25 Классныеруководители

32 Час общения «Традиции моей родины» 4 Апрель Учитель 1 классаФролова И.Ф.
33 Акция «Окна России». 1-4 Последняянеделя апреля Классныеруководители
34 Классные часы посвященные ДнюПобеды 1-4 08.05. 25 Классныеруководители
35 Митинг 1-4 09.05.25 Классныеруководители
36 Торжественная линейка «За честьшколы»(чествование отличников,победителейразличныхконкурсов и соревнований).

1-4 4 неделя мая Зам дир. по УВРПозднякова Л.В.

37 Праздник Последнего звонка. 1 25.05.25 Учитель 1класса ФроловаИ.Ф.38 Интерактивная программа, посвященнаяДнюзащиты детей.
1-4 01.06.25 Педагог –организаторАдамович Н.Г.39 Международная акция «Свечапамяти»,посвященная Дню памяти и скорби.
1-4 22.06.25 КлассныеСоветник повоспитаниюХрамова Л.А.

Внешкольные мероприятия
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1 Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители2 Тематические мероприятия на базесельской библиотеки и ДК 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители3 Просмотр и обсуждение выпусков«Шоупрофессий»
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

4 Выезды классных коллективов на экскурсии 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители5 Районные, сельские тематическиемероприятия,фестивали, праздники, конкурсы.
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

Организация предметно-пространственной среды
1 Организация и проведениецеремонийподнятия (спуска) государственногофлагаРоссийской Федерации

1-4 В течениеучебного года(еженедельно)
Педагог –организаторАдамович Н.Г.

2 Размещение информации всоцсетях(новости, полезная информация,информация патриотической и гражданскойнаправленности, фото).
1-4 В течениеучебного года Советник повоспитаниюХрамова Л.А.

3 Публикация тематических заметок насайтешколы (новости, полезная информация,информация патриотической игражданской направленности).

1-4 В течениеучебного года Педагог –организаторАдамович Н.Г.

4 Подготовка и размещение регулярносменяемых экспозиций творчески работобучающихся (по отдельному плану).
1-4 В течениеучебногогода

Педагог –организаторАдамович Н.Г.
5 Поддержание эстетического видаиблагоустройство всех помещений школы,доступных и безопасных рекреационныхзон, озеленение территории школы.

1-4 В течениеучебного года Зам. директора поАХЧДудкин А.А.

6 Оформление и обновление классныхуголков(при наличии), оформлениеклассныхкабинетов к праздникам.
1-4 В течениеучебного года Педагог –организаторАдамович Н.Г.

7 Оформление и обновление
тематическихстендов для обучающихся, родителей.

1-4 В течениеучебного года Педагог –организаторАдамович Н.Г.
8 «Новогодний переполох»(коллективноеоформление школы к Новому году).

1-4 декабрь Педагог –организаторАдамович Н.Г.

Взаимодействие с родителями (законными
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представителями)
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 Работа Родительского патруля(профилактикаДДТТ).

1-4 В течениеучебного года Преподаватель ОБЖКулижский А.И.
2 Организация Родительского контролякачествапитания.

1-4 В течениеучебного года Педагог –организаторАдамович Н.Г.3 Организация работы Родительскогосоветашколы. 1-4 В течениеучебного года Советник повоспитаниюХрамова Л.А.4 Общешкольные родительскиесобрания,направленные на обсуждениеактуальных вопросов либо решениеострых школьныхпроблем.

1-4 В течениеучебного года Заместителидиректора по УВРПозднякова Л.В.

5 Классные родительские собрания(согласноутвержденной циклограмме).
1-4 Не режеодного раза вчетверть

Классныеруководители
6 Организация участия родителей ввебинарах,Всероссийских родительскихуроках,собраниях наактуальные для родителей темы.

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

7 Организация встреч по запросуродителей спедагогом-психологом, соц. педагогом
1-4 В течениеучебного года Заместителидиректора по УВРПозднякова Л.В.8 Вовлечение родителей вподготовку ипроведение общешкольных иклассныхмероприятий.
1-4 В течениеучебного года КлассныеРуководители.

9 Проведение индивидуальныхконсультацийдля родителей с целью координациивоспитательных усилий педагогов иродителей.

1-4 В течениеучебногогода, по меренеобходимости

Классныеруководители,администрация

Самоуправление
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 Операция «В школу без опозданий» 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители2 Коллективно творческие дела в рамкахпрограммы «Орлята России» 1-4 В течениеучебного года Советник повоспитаниюХрамова Л.А.3 Акция «Твой внешний вид – твоявизитнаякарточка». 1-4 1 раз в месяц Президентшкольногопарламента
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Профилактика и безопасность
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 Неделя безопасностидорожного движения. 1-4 Сентябрь ПреподавательОБЖ КулижскийА.И.2 Беседа «Безопасный маршрут дошколы» 1-4 сентябрь Классныеруководители3 Мероприятия в рамках декадбезопасностидорожного движения (по отд.плану).

1-4 В течениеучебного года ПреподавательОБЖ КулижскийА.И.
4 Мероприятия в рамкахдеятельностисоциально-психологическойслужбы (по отд.плану).

1-4 В течениеучебного года Педагог –психолог ГурьеваТ.С.
5 Индивидуальная работа собучающимися и их родителями(законными представителями) врамках работы Советапрофилактики.

1-4 В течение учебногогода, 1 раз вмесяц Педагог –организаторАдамовичН.Г.
6 Инструктажи обучающихся (согласноутвержденного плана). 1-4 В течениеучебного года Классныеруководители7 Тематические классные часы иродительскиесобрания (согласно планамВР классныхруководителей).

1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

8 Проведение исследований,мониторингарисков безопасности и ресурсовповышениябезопасности.
1-4 В течениеучебного года Педагог –организаторАдамович Н.Г.

9 П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о есопровождениегрупп риска обучающихся поразным направлениям(агрессивное поведение,зависимости и д р.).

1-4 В течениеучебного года Педагог-психологГурьева Т.С.социальныйпедагогАдамович Н.Г.
10 Индивидуальные и групповыекоррекционно-развивающие занятия собучающимися групп риска,консультаций с их родителями(законными представителями), в т.ч. с привлечением специалистовучреждений системы

1-4 В течениеучебного года Педагог-психологГурьева Т.С.,социальныйпедагогАдамович Н.Г.
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профилактики.

11 Занятия, направленные наформирование социальноодобряемого поведения, развитиенавыков саморефлексии,самоконтроля,устойчивости к негативнымвоздействиям, групповомудавлению.

1-4 В течение учебногогода Педагог-психологГурьева Т.С.,социальныйпедагогАдамовичН.Г.

12 Включение обучающихся вдеятельность,альтернативную девиантномуповедению.
1-4 В течениеучебного года Классныеруководители

13 Мониторинг деструктивныхпроявленийобучающихся, включающиймониторингстраниц обучающихсяв соц. сети ВК.

1-4 В течениеучебного года(ежемесячно)
Классныеруководители

14 Профилактические мероприятиясогласно графику муниципальныхмероприятий
1-4 В течениеучебного года Педагог-психологГурьева Т.С.,социальныйпедагогАдамовичН.Г.Социальноепартнёрство№ Соц.партнер Дела,события,мероприятия

Классы/группы Сроки Ответственные

1 ПервомайскийЦДОД

Мероприятия в рамкахЭтнокультурногоцентра
1-4 В течениеучебногогода

Классныеруководители
2 Первомайская ДЮСШ

Участие в муниципальныхэтапахспортивныхсоревнований

1-4 В течениеучебногогода
УчительфизкультурыПатраковИ.В.

3 ГИБДДМОМВДРоссии (на
Участие вакциях,проводимых ЮИД.

4 В течениеучебногогода
Преподаватель ОБЖКулижскийА.И.
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4 основаниисовместного планаработы)

Тематические сообщениянаклассных иобщешкольныхродительских собраниях, вт. ч. в рамках акции«Большое родительскоесобрание».

1-4 В течениеучебногогода
Заместитель директорапо УВРПоздняковаЛ.В.

5 Участие вконкурсахпроводимых ГИБДД.
1-4 В течениеучебногогода

ПреподовательОБЖКулижский А.И.6 Проведение декаддорожнойбезопасности. 1-4 В течениеучебногогода (поотдельном уплану)

ПреподовательОБЖКулижскийА.И.7 КДН(поотдельномуплану)

Проведениепрофилактическихзанятий набазеШколы.

1-4 В течениеучебногогода
Педагог –организаторАдамовичН.Г.

8 Тематические сообщениянаклассных иобщешкольныхродительских собраниях,в т. ч. в рамках акции«Большое родительскоесобрание».

1-4 В течениеучебногогода
Заместительдиректора по УВРПозднякова Л.В.

Профориентация№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 Детско-родительский творческийпроект«Мир моих увлечений»
1-4 Сентябрь Классныеруководители

2 Экскурсия на почту.Знакомство сработойпочтового отделения
1-4 В течениеучебногогода

Классныеруководители3 Экскурсия в пожарную часть 1-4 В течениеучебногогода
Классныеруководители4 Конкурс рисунков «Профессиямоихродителей»

1-4 Сентябрь2023 Классныеруководители
5 Классный час «Мир новыхпрофессий» 1-4 Октябрь2023 Классныеруководители
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6 Беседа «Будь внимателен на улице» 1-4 Ноябрь 2023 Классныеруководители7 Беседа «Профессия - архитектор» 1-4 Январь 2023 Классныеруководители8 Классный час «Военноеобразованиесегодня: перспективы ивозможностиполучения»
1-4 Февраль2024 Классныеруководители

9 Беседа «Повар – мастерприготовленияблюд»
1-4 Март 2024 Классныеруководители

10 Классный час «Профессия–космонавт» 1-4 Апрель 2024 Классныеруководители
11 Проект «Защита портфолио» 4 Май 2024 Классныеруководители
12 Профориентация «От успеха в школек успеху в жизни» 1-4

0,5 Классныеруководители

Федеральный календарный план воспитательной работы.
Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;8сентября: Международный день распространения грамотности;10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международныйдень музыки;4 октября: День защиты животных;5октября: 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 делРоссии;Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5декабря: 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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,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
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февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;21февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма с Россией27марта: Всемирный день театра.Апрель:12 апреля: День космонавтики;19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистамииих пособниками в годы Великой Отечественной войныМай:1 мая: Праздник Весны и Труда;9мая: День Победы;19 мая: День детских общественных организаций России;24мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:1 июня: День защиты детей; 6июня: День русского языка;12июня: День России;22 июня: День памяти и скорби;27июня: День молодежи.Июль:8 июля: День семьи, любви и верности.Август:Вторая суббота августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27августа: День российского кино.

3.5. Система условий реализациипрограммы начального общего образованияСистема условий реализации программы начального общего образования, созданная вобразовательной организации, направлена на:достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общегообразования, в том числе адаптированной;развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов,самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочнойдеятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональныепробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образованияи социальных партнёров;формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи ижизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных иуниверсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности;индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся приподдержке педагогических работников;участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ипедагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования иусловий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
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1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательнойпрограммы данная информация исключается из основной образовательной программы.

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектови программ при поддержке педагогических работников;формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной,проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурныхособенностей субъекта Российской Федерации;эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ начального общего образования.При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамкахсетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качестваусловий реализации образовательной деятельности1.
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общегообразованияДля реализации программы начального общего образования образовательная организация должнабыть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных сдостижением целей и задач образовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки иреализации;непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу начального общего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённымштатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки иреализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующейдолжностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный переченьдолжностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а такжеправ, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служатквалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или)профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могутбыть поручены работнику, занимающему данную должность.
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки иреализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемымдолжностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогическихработников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогическихработников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не режеодного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,самостоятельно формируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическихработников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органамиисполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации вотношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъектаРоссийской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации.

Информация об уровне квалификации педагогических, участвующих в реализации настоящейосновной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации:
№п/п ФИО Должность Уровеньобразования Квалификация

Наименованиенаправленияподготовки/специальности1. РыбаковаГалинапетровна
Учительначальныхклассов

Высшее, Томскоепедагогическоеучилище №2, ,Российскийгосудар-ственныйсоциальныйуниверситетВСГ №2044294,

Перваяквалификационная категория
Преподавание вначальных классах,социальная работа

2. КаленикЛарисаГеннадьевна
Учительначальныхклассов

Высшее ,ТГПИ;ФВ №333822, Перваяквалификационная категория
Педагогика и методиканачального обучения

3. АлешкинаГалинаПетровна
Учительначальныхклассов

Среднееспециальное,КолпашевскоеПУ;БТ №980379,

Перваяквалификационная категория
Преподавание вначальных классах

4. Фролова ИринаФайзелгаяновна
Учительначальныхклассов

Высшее, ТГПИ;АВС №о576799, Перваяквалификационная категория
Педагогика и методиканачального образования

5. УстиноваПолинаМихайловна
Учительанглийскогоязыка

Высшее, ТГПУ,107004 0017261,49.03.02Профессиональная переподготовкапо программе «Педагогическоеобразование.Преподавание

Перваяквалификационная категория
Физическая культура длялиц с отклонениями всостоянииздоровья(адаптивнаяфизическая культура),«Английский язык»
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предмета«Английскийязык»6. ПономарёваАленаДенисовна
Учительфизическойкультуры

Среднее-специальное,ТГПК; диплом107024 0438654,

Молодойспециалист Педагог по физическойкультуре

7. АдамовичНатальяГеннадьевна
Социальныйпедагог,педагог-организатор

Высшее,РоссийскийгосударственныйсоциальныйуниверситетВСГ №0585297,;««Сибирскийинститутнепрерывногообразования»,ПП№0013392

Высшаяквалификационная категория
Социальная работа,олигофренопедагогика

8. Храмова ЛуизаАндреевна Педагог-библиотекарь
Высшее, ТГПУ;ВСГ №0169633, Перваяквалификационная категория

Технология ипредпринимательство
9. ПоздняковаЛюбовьВикторовна

Заместительдиректора поУВР
Высшее, Томскоепедагогическоеучилище №2,РоссийскийгосударственныйсоциальныйуниверситетВСГ №0585319, ,«Сибирскийинститутнепрерывногообразования»ПП№0026248,;ООО Учебныйцентр«Профессионал»,№770300004593

Перваяквалификационная категория
Преподавание вначальных классах,социальная работа,менеджмент вобразовании, учительрусского языка илитературы

10. ГурьеваТатьянаСтепановна
Педагог-психолог Высшее,Псковский ГПИ;Э №684494,

Перваяквалификационная категория
Русский язык илитература

11. ДудкинаНатальяВасильевна
Директор Высшее, ТГПИ;ФВ №333238,«Сибирскийинститутнепрерывногообразования»

Перваяквалификационная категория
Математика, физика;менеджмент вобразовании

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условийреализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадровогопотенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начальногообщего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3года. При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющиесоответствующую лицензию.В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества ирезультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работниковобразования к реализации ФГОС начального общего образования:обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современногообразования;освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еёосвоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми дляуспешного решения задач ФГОС начального общего образования.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровняпедагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общегообразования.Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваютсяметодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими иучебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном ирегиональном уровнях.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыначального общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечиваютисполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы начального общего образования, в частности:1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипри реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования;2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательнойорганизации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенностиадаптации к социальной среде;3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работниковобразовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программыначального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать количествопри наличии):педагогом-психологом (1);социальным педагогом (1).В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образованияобразовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участниковобразовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,обеспечивающих:
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формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участниковобразовательных отношений;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 учётом особенностей когнитивногои эмоционального развития обучающихся;мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождениеодарённых детей;создание условий для последующего профессионального самоопределения;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.В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальноепсихолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;обучающихся с ОВЗ;педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальномуровне.В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формыпсихолого-педагогического сопровождения, как:диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждогоучебного года;консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляетсяпедагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации;профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начальногообщего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образованияопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходныхобязательств отражается в государственном задании образовательной организации.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образованияМАОУ Сергеевской СОШ осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципальногозадания по оказанию муниципальных образовательных услуг.Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерныеусловия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии сФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам,
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определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидиина финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г.,регистрационный № 65811).Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственныхуслуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основенормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансированияопределяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственныхгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии стребованиями Стандарта.Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне ОУ заключается вопределении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МАОУ СергеевскойСОШ не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовыхсредств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данногорегиона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно дляобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативыфинансирования ОУ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевогонорматива.Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:• оплату труда работников Школы с учётом сельских коэффициентов к заработной плате, а такжеотчисления;• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретениеучебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров,оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет иплатой за пользование этой сетью);• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательногопроцесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческогоперсонала ОУ, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий икоммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёхследующих уровнях:• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ Сергеевской СОШ);Порядок определения и доведения до ОУ бюджетных ассигнований, рассчитанных сиспользованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечитьнормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величинурегионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущиерасходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюШколы);
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений(бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне внутрибюджетных отношений(муниципальный бюджет — МАОУ Сергеевская СОШ) .В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должныучитываться затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и внеурочнуюдеятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие втрудовые обязанности конкретных педагогических работников.Формирование фонда оплаты труда МАОУ Сергеевской СОШ осуществляется в пределах объёмасредств ОУ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётнымподушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами,и отражается в смете МАОУ Сергеевской СОШ.
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общегообразованияИнформационно-образовательная среда как условие реализации программы начального

общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образованияобеспечивается современной информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимаетсяоткрытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательныересурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализациитребований ФГОС.Основными компонентами ИОС являются:учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённыхучредителем образовательной организации;учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качествадемонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература,справочно-библиографические и периодические издания).Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а такжеприкладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающиедистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательнойорганизации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств испециального оборудования.Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализациитребований ФГОС НОО;формирование функциональной грамотности;доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности;доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебныхпредметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекцияммедиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена сприменением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерныхигр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельнойобразовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскуюдеятельность;
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проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифровогооборудования;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организациютеатрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;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 в МАОУ Сергеевской СОШ соблюдаются правила информационнойбезопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализеи использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данныхпользователей локальной сети и Интернета.МАОУ Сергеевской СОШ определены необходимые меры и сроки по формированию компонентовИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии стребованиями ФГОС НОО.
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программыМатериально-техническая база образовательной организации обеспечивает:возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общегообразования;безопасность и комфортность организации учебного процесса;соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актамиперечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательнойдеятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения олицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением ПравительстваРоссийской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методическиерекомендации, в том числе:СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главногосанитарного 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», утверждённые постановлением Главногосанитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Обутверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательныхпрограмм начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующихсовременным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций вцелях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя изпрогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев егоформирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащенияодного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019№ 56982);аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актамиобразовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основнойобразовательной программы в образовательной организации;Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющейвред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021,№ 15, ст. 2432);
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).В зональную структуру образовательной организации 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 оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствиис ФГОС НОО;организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели иучебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предметуили циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;стол ученический (регулируемый по высоте);стул ученический (регулируемый по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный;стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебногоназначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствияпринятой категории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук учителя с периферией;многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевой фильтр;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 внеурочнойдеятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включаютучебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами поиспользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой.
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО вМАОУ Сергеевской СОШ

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются вналичии
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1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся ипедагогических работников имеются в наличии
2 Необходимые для реализации учебной и внеурочнойдеятельности мастерские имеются в наличии
3 Библиотека с книгохранилищами, обеспечивающимисохранность книжного фонда, медиатекой; имеется в наличии

4 Спортивный зал, стадион, спортивная площадка. имеются в наличии
5 Помещения для питания обучающихся, а также для храненияиприготовления пищи, обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания, в том числегорячих завтраков

имеются в наличии

6 Административные и иные помещения, оснащённыенеобходимым оборудованием, в том числе для организацииучебного процесса с детьми-инвалидами и детьми сограниченными возможностями здоровья

имеются в наличии

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии
8 Участок (территория) с необходимым набором оснащённыхзон имеется в наличии

МАОУ Сергеевская СОШ обеспечена учебниками и (или) учебниками с электроннымиприложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой иматериалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке.МАОУ Сергеевская СОШ имеет доступ к печатным и электронным образовательнымресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным вфедеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МАОУ Сергеевской СОШукомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметамучебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярнойлитературы, справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающиереализацию основной образовательной программы начального общего образования.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийУсловия реализации основной образовательной программы:соответствие требованиям ФГОС;гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы;учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросовучастников образовательного процесса;предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсовсоциума.Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать:описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,информационно-методических условий и ресурсов;обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями иприоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требованийФГОС; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализациитребований ФГОС;систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
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Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатахпроведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностическойдеятельности, включающей:анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общегообразования;установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиямФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации,сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности;выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях дляприведения их в соответствие с требованиями ФГОС;разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализациитребований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров;разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий дляреализации требований ФГОС;разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этаповсетевого графика (дорожной карты).
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