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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ

СОШ № 5  разработана  на  основе   ФОП НОО    ,  которая  составлена  на  основе
Требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего  образования
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   Программе   воспитания  и  Федеральной  образовательной
программы  начального  общего  образования  (далее  –  ФОП  НОО),  разработанной  в
соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  федеральных  основных
общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  2  ноября  2022  г.,  регистрационный  №  70809), в
соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  19
марта  2024г.  №171   «О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  Министерства
просвещения  Российской  Федерации,  касающихся  федеральных  образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего  образования»,  а  также  с  учётом  типа  и  вида  образовательного  учреждения,
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

  Содержание  основной  образовательной  программы  МБОУ  СОШ  №5
представлено  учебно-методической  документацией  (учебный  план,  календарный
учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов,  программа  воспитания,
календарный  план  воспитательной  работы),  определяющей  единые  для  Российской
Федерации  базовые  объём  и  содержание  образования  уровня  начального  общего
образования,  планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы   и
содержит  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и  организационный
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  и  федеральной  основной  общеобразовательной  программой  начального
общего образования (далее – ФГОС НОО).
        ООП НОО   МБОУ СОШ № 5 предусматривает непосредственное применение при
реализации обязательной части   федеральных рабочих программ по учебным предметам
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».
        Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ № 5 отражает
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
       Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации ФОП НОО, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.
       Целевой раздел включает:      

– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО;

                   -   систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП

4



НОО.
       Содержательный  раздел  ООП  НОО  включает  следующие  программы,
ориентированные  на  достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов:

- федеральные рабочие программы учебных предметов;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- федеральную рабочую программу воспитания.

       Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение
планируемых  результатов  освоения  ФОП  НОО  и  разработаны  на  основе  требований
ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования.
       Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  
у обучающихся содержит:
       -описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;
       -характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся.
      Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется
на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.
       Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  сохранение  и  укрепление
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей,  к  которым  относятся
жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,
служение Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие  нравственные идеалы,
крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  
над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,
единство народов России.
       ООП  НОО  рабочая  программа  воспитания  направлена  на  развитие  личности
обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание,
достижение  ими  результатов  освоения  программы  начального  общего  образования  и
реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания.
      Организационный  раздел ООП  НОО  определяет  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия
реализации программы начального общего образования и включает:
-  учебный план;
-  календарный учебный график;
 - план внеурочной деятельности;
 -календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и
мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся
образовательной  организацией  и  в  которых  образовательная  организация  принимает
участие в   учебном году.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
 

I.1.Пояснительная записка.
       ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве  урочной и внеурочной деятельности  при учете  установленного  ФГОС НОО
соотношения  обязательной  части  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса.
       Целями реализации ООП НОО являются:
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-обеспечение  реализации  конституционного  права  каждого  гражданина
Российской  Федерации  на  получение  качественного  образования,  включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;

-развитие  единого  образовательного  пространства  Российской  Федерации  
на  основе  общих  принципов  формирования  содержания  обучения  и  воспитания,
организации образовательного процесса;

-организация  образовательного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  
и  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  отражённых  
в ФГОС НОО;

-создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

-организация  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и
(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение  поставленных  целей  реализации  ФОП  НОО  предусматривает
решение следующих основных задач: 

формирование  общей  культуры,  гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное  воспитание,  интеллектуальное  развитие,  становление  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  обучающимися  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися,
в  том  числе  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (  далее  –
обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  
и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников  в  проектировании  и  развитии  социальной  среды  образовательной
организации.

      ООП НОО учитывает следующие принципы:
1) принцип  учёта  ФГОС  НОО:  ФОП  НОО  базируется  на  требованиях,

предъявляемых  ФГОС  НОО  к  целям,  содержанию,  планируемым  результатам  и
условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования
образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы  формирования  всех  компонентов  учебной  деятельности  (мотив,  цель,
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);
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4) принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для
обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения
родителей (законных представителей) обучающегося;

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную
адаптацию  обучающихся  к  обучению  по  образовательным  программам  основного
общего  образования,  единые  подходы  между  их  обучением  и  развитием  на  уровнях
начального общего и основного общего образования;

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь
урочной  и  внеурочной  деятельности,  разработку  мероприятий,  направленных  на
обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности;

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и
(или)  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования
здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объём  учебной  нагрузки,
организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям,
предусмотренным  санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021
г.  № 2 (зарегистрировано  Министерством юстиции Российской Федерации 29 января
2021  г.,  регистрационный  №  62296),  с  изменениями,  внесенными  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30  декабря
2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта
2023  г.,  регистрационный  №  72558),  действующими  до  1  марта  2027  г.  (далее  –
Гигиенические  нормативы),  и  санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  утверждёнными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г.,
регистрационный № 61573),  действующими до 1  января 2027 г.  (далее  – Санитарно-
эпидемиологические требования).

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.  

 В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся   разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для
ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой  программы  начального  общего
образования  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в
том числе  для  ускоренного  обучения,  объём дневной и недельной учебной нагрузки,
организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём домашних
заданий соответствуют требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
       В  программе  определяются  основные  механизмы  её  реализации,  наиболее
целесообразные  с  учётом  традиций  коллектива  образовательной  организации,
потенциала  педагогических  кадров  и  контингента  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  к  образовательной
деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов),
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художественных  и  театральных  студий.  Эффективным  механизмом  реализации
программ  является  использование  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для
отдельных обучающихся или небольших групп.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
   Программа начального общего образования является стратегическим документом

образовательной  организации,  выполнение  которого  обеспечивает  успешность
организации  образовательной  деятельности,  т.е.  гарантию  реализации  статьи  12
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  В  соответствии  с
законодательными  актами  образовательная  организация  самостоятельно  определяет
технологии  обучения,  формы  его  организации  (включая  модульные  курсы),  а  также
систему оценивания с соблюдением принципа здоровье сберегающего обучения.

    Программа  строится  с  учётом  психологических  особенностей  обучающегося
младшего школьного возраста.   В первый класс приходят дети с разным уровнем го-
товности  к  обучению,  у  многих  не  сформирована  произвольная  деятельность,  они  с
трудом принимают  требования  учителя,  часто  отвлекаются,  быстро  устают.  Желание
учиться  поддерживается  школьными  успехами,  но  неудачи  быстро  разрушают
познавательные  мотивы.  Всё  это  побуждает  учителя  особенно  бережно  относиться  к
младшим  школьникам,  оказывать  помощь  и  поддержку,  помогать  адаптироваться  к
новой — учебной деятельности,  которая становится ведущей в этом возрасте.  Разные
виды  индивидуально-дифференцированного  подхода  характеризуются  в  программе
начального  общего  образования,  причём  внимание  учителя  уделяется  каждому
обучающемуся,  независимо  от  уровня его  успешности.  С учётом темпа  обучаемости,
уровня  интеллектуального  развития,  особенностей  познавательных  психических
процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся

                 

 1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

         
   Всё  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и

планируемые  результаты  обучения,  условия  организации  образовательной  среды)
подчиняется  современным  целям  начального  образования,  которые  представлены  во
ФГОС  как  система  личностных,  метапредметных  и  предметных  достижений
обучающегося.  Личностные  результаты  включают  ценностные  отношения
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту
учебно-познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,
ответственность,  установка  на  принятие  учебной  задачи  и  др.).  Метапредметные
результаты  характеризуют  уровень  сформированности  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые  обеспечивают
успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление  способности  к
самообразованию  и  саморазвитию.  В  результате  освоения  содержания  различных
предметов,  курсов,  модулей  обучающиеся  овладевают  рядом  междисциплинарных
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают
обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных
ситуациях.

Требования к результатам освоения программы начального общего 
образования

ФГОС устанавливает  требования к результатам освоения обучающимися программ 
начального общего образования:

1)личностным, включающим:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
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познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества
личности; активное участие в социально значимой деятельности;
1) метапредметным, включающим:
универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и   начальные исследовательские действия, а также работу с 
информацией);

универсальные коммуникативные действия (общение,
совместная деятельность, презентация);

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
2) предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения

учебного  предмета  опыт  деятельности,  специфической  для  данной  предметной
области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся,  освоивших программу
начального общего образования, является системно-деятельностный подход.

        Личностные результаты освоения программы начального общего образования
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в
соответствии   с традиционными   российскими   социокультурными и    духовно-
нравственными    ценностями,     принятыми     в    обществе    правилами и нормами
поведения и способствуют   процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования  внутренней  позиции  личности.  Личностные  результаты    освоения
программы   начального   общего

образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 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 и достоинстве 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 вреда другим людям.
 -эстетического воспитания:
-  уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
               -  физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и
эмоционального    благополучия:

-  соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

  -бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
- трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
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                -экологического 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 в познании.

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

 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 определенному признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)

задачи на основе предложенного алгоритма;
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянпем  объекта

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

изменения объекта, ситуации;
сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить   по   предложенному    плану   опыт,   несложное   исследование по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть —
целое, причина — следствие);

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,
сравнения, исследования);

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

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;
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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 условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила

ведения диалога и дискуссии;
признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения;  корректно и аргументированно высказывать свое
мнение;
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной  задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание
рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать    краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
ее   достижению:  распределять   роли,   договариваться,   обсуждать   процесс и
результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, договариваться;
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 освоения программы начального общего образования
с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные
учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и
навыков  обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а
также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:

1.2.2. Предметные   результаты   по   предметной   области «Русский   язык и
литературное чтение» должны обеспечивать:

     По учебному предмету «Русский язык»:
1) первоначальное представление   о   многообразии   языков   и   культур на

территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-
нравственных ценностей народа;

2) понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей
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культуры человека;
4) овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе

первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного
языка:

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному
тексту;

говорение:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)
устного   общения;    выбирать    языковые    средства    в   соответствии с целями и
условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи;
использовать  диалогическую  форму  речи;  уметь  начать,  поддержать,  закончить
разговор,   привлечь   внимание   собеседника;   отвечать   на   вопросы и задавать их;
строить  устные  монологические  высказывания  в  соответствии  с  учебной  задачей;
соблюдать  нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);  соблюдать
орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение:  соблюдать  орфоэпические  нормы  при  чтении  вслух;  понимать
содержание  предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью
нахождения необходимого материала;  находить информацию, заданную в тексте в
явном  виде;  формулировать  простые  выводы,  интерпретировать  и  обобщать
содержащуюся  в  тексте  информацию;  анализировать  содержание,  языковые
особенности и структуру текста;

письмо:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)
письменного общения; списывать текст с   представленного образца,   писать под
диктовку  в  соответствии  с  изученными правилами;  писать  подробное  изложение;
создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на
основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картинок,  просмотра
фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы,
включая ресурсы сети Интернет;

5) сформированность  первоначальных  научных  представлений  о  системе
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе;
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

6) использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.

       1.2.3..По учебному предмету «Литературное чтение»:
1) сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;

3) осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;

4) первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных
произведений и произведений устного народного творчества;

5) овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,
осознанного  использования при анализе  текста  изученных литературных понятий:
прозаическая  и  стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее
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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);

6) овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов
разных  типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и
удовлетворения  эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно
воспринимать чтение слушателями).

 
1.2.4.  Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык»
предметной  области  «Иностранный  язык»  должны  быть  ориентированы  на
применение   знаний,   умений   и навыков   в типичных   учебных   ситуациях и
реальных  жизненных  условиях,  отражать  сформированность  иноязычной
коммуникативной   компетенции    на   элементарном    уровне    в   совокупности
ее  составляющих  —  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего
тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг
меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

говорение:  уметь  вести  разные  виды  диалога  в  стандартных  ситуациях
общения  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-
расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического
содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами,  с  соблюдением
правил  речевого  этикета,  принятых в  стране/странах  изучаемого  языка;  создавать
устные  связные  монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование)   объемом   4-5   фраз   с   вербальными и (или) невербальными
опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание
прочитанного  текста;  представлять  результаты  выполненной  проектной  работы,  в
том  числе  подбирая  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото)  к  тексту
выступления;

аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  педагогического
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и
понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных
аутентичных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале;  понимать
запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;

смысловое  чтение:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и  адаптированные
аутентичные  тексты  объемом  до  80  слов,  построенные  на  изученном  языковом
материале,   соблюдая   правила   чтения   и   правильную    интонацию;    читать про
себя  и  понимать  основное  содержание  учебных  и  адаптированных  аутентичных
текстов объемом   до   160   слов,   содержащих   отдельные   незнакомые   слова, не
препятствующие  решению  коммуникативной  задачи;  определять  тему,  главную
мысль,  назначение  текста;  извлекать  из  прочитанного  текста  запрашиваемую
информацию фактического характера (в пределах изученного);  читать несплошные
тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;

письменная   речь: владеть техникой   письма; заполнять простые   анкеты и
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера
объемом  до  40  слов  с  опорой  на  предъявленный  педагогическим  работником
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образец;
2) знание   и   понимание   правил   чтения   и   орфографии;   интонации

изученных  коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений  изученных
лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише);  признаков  изученных
грамматических явлений;

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного
языка;   соблюдать   правильное    ударение   в   изученных   словах и фразах;
соблюдать  особенности  интонации  в  повествовательных  и  побудительных
предложениях,  а  также  в  изученных  типах  вопросов);  графическими  навыками
(графически  корректно  писать  буквы  изучаемого  языка);  орфографическими
(корректно  писать  изученные слова)  и  пунктуационными навыками (использовать
точку,  вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,  апостроф,
запятую при перечислении и обращении);

4) использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-
познавательной  задаче,  ситуации  повседневного  общения:  овладение  навыками
распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных
лексических единиц   (слов,   словосочетаний,   речевых   клише)   в   их   основных
значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи
изученных  синтаксических  конструкций  и  морфологических  форм  изучаемого
иностранного языка;

5) овладение  социокультурными  знаниями  и  умениями:  знание  названий
родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных
персонажей,  небольших  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  песен);
умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой
тематики;

6) овладение   компенсаторными   умениями:   использовать    при   чтении
и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать   объекты и
явления в рамках изучаемой тематики;

8) приобретение   базовых   умений   работы   с   доступной    информацией
в  рамках  изучаемой  тематики,  безопасного  использования  электронных  ресурсов
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной
информационной среде;

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие
ее  цели,  обсуждение  и  согласование  способов  достижения  общего  результата,
распределение  ролей  в  совместной  деятельности,  проявление  готовности  быть
лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке

(выбирать   источник   для   получения   информации,   оценивать   необходимость и
достаточность  информации  для  решения  поставленной  задачи;  использовать  и
самостоятельно  создавать  таблицы  для  представления  информации;  соблюдать
правила   информационной   безопасности    в   ситуациях    повседневной    жизни и
при работе в сети Интернет);

знакомить   представителей   других    стран   с   культурой    своего   народа и
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.

1.2.5.  Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Математика»
предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать:
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1) сформированность   системы   знаний   о   числе   как   результате   счета
и измерения, о десятичном принципе записи чисел;

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать
полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие
правилу/алгоритму;

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать
(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями)
с  помощью  чертежных  инструментов;  развитие  наглядного  представления  о
симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать
верные   (истинные)   и   неверные   (ложные)   утверждения   в простейших
случаях  в  учебных  и  практических  ситуациях,  приводить    пример    и
контрпример,  строить  простейшие  алгоритмы  и  использовать  изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;

5) овладение  элементами  математической  речи:  умения  формулировать
утверждение  (вывод,  правило),  строить  логические  рассуждения  (одно-
двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»;

6) приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в
графической форме (простейшие таблицы,  схемы,   столбчатые   диаграммы)   и
текстовой  форме:  умения  извлекать,  анализировать,  использовать  информацию  и
делать выводы, заполнять готовые формы данными;

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и
практических  задач  и  в  повседневных  ситуациях  для  описания  и  объяснения
окружающих   предметов,    процессов    и    явлений,    оценки    их    количественных
и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

1.2.6..Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»
предметной  области  «Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир)»
должны обеспечивать:

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным
традициям,  Организации,  родному краю, России,  ее истории и культуре,  природе;
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) первоначальные представления о природных и   социальных   объектах
как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи
мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения
и обоснованного принятия решений;

3) первоначальные  представления  о  традициях  и  обычаях,  хозяйственных
занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях
столицы  России  и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного
культурного и природного наследия в России;  важнейших для страны и личности
событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях
гражданина Российской Федерации;

4) развитие  умений  описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные
природные объекты и  явления,  выделяя  их существенные  признаки  и  отношения
между объектами и явлениями;

5) понимание  простейших  причинно-следственных  связей  в  окружающем
мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);

6) умение   решать   в   рамках    изученного    материала    познавательные,
в том числе практические задачи;

7) приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией
(текстовой,  графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного
использования  электронных  ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,  получения
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информации из источников в современной информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и
явлений  с  использованием  простейшего  лабораторного  оборудования  и
измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда,
фиксацией результатов наблюдений и опытов;

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения      правил      безопасного      поведения      в      окружающей      среде, в
том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации
при общении с  людьми вне семьи,  в  сети  Интернет  и  опыта соблюдения  правил
безопасного поведения при использовании личных финансов;

10) приобретение  опыта  положителъного  эмоционально-ценностного
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения.

  По  выбору  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся    в   рамках   учебного   предмета   «Основы   религиозных   культур
и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы
иудейской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской
культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской
этики»

          1.2.6. .Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных
культур и  светской этики» предметной области  «Основы религиозных культур и
светской этики» должны обеспечивать:

  По учебному модулю «Основы православной культуры»:
1) понимание необходимости нравственного совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать   и   давать   нравственную оценку

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению
в поведении;

3) осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на
этические нормы православной культуры;

4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях
вероучения     религии     (православного    христианства),    называть    основателя и
основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать
их содержание;

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания
особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и
таинств;

7) построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности,  веры как  регуляторов  поведения  человека  в  обществе  и  условий
духовно-нравственного развития личности;

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния  православной  религиозной  традиции  на  отношения  в  семье,  воспитание
детей;

9) овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение
нравственных норм поведения в обществе;

10) понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,
честного труда людей на благо человека, общества;
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11) формирование   умений   объяснять    значение   слов   «милосердие»,
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

12) умение находить   образы,   приводить   примеры   проявлений   любви к
ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  православной  культуре,  истории  России,
современной жизни;

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение
любых случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы светской этики»:
1) формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  роли

личных усилии для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать   и   давать   нравственную оценку

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению
в поведении;

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь
на  принятые  в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности,
поступать согласно своей совести;

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и
поведения людей,  основанных на российских традиционных духовных ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

5) формирование   умения   соотносить   поведение   и поступки   человека с
основными нормами российской светской (гражданской) этики;

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

7) знание  и  готовность  ориентироваться  на  российские  традиционные
семейные  ценности,  нравственные  нормы  поведения  в  коллективе,  обществе,
соблюдать правила этикета;

8) понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства,
честного труда людей на благо человека, общества;

9) формирование   умения    объяснять    значение    слов    «милосердие»,
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;

10) формирование умения приводить примеры проявлений
любви  к  ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  истории  России,  современной
жизни;

11) готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность
оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

1.2. Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны
обеспечивать:

1.2.8. По учебному предмету «Изобразительное искусство»:
1) выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных

художественных  материалов  и  средств  художественной  выразительности
изобразительного искусства;

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение  применять  принципы  перспективных  и  композиционных

построений;
5) умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных

промыслов России;
6) умение  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов

для обработки фотографических изображений и анимации.
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 1.2.9. По учебному предмету «Музыка»:
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов;

умение  различать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,  виды  xopa  и
оркестра;

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и
зарубежной классики,  образцы народного музыкального творчества,  произведения
современных композиторов;

4) умение    исполнять     свою     партию     в    xope    с    сопровождением
и без сопровождения.

1.2.10.  Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Труд
(технология)» предметной области «Технология» должны обеспечивать:
1) сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий,  значении

труда  в  жизни  человека  и  общества,  многообразии  предметов  материальной
культуры;

2) сформированность    первоначальных    представлений    о    материалах
и их свойствах, о конструировании, моделировании;

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том
числе с использованием информационной среды;

5) сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.

1.2.11.  Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Физическая
культура» предметной  области  «Физическая  культура»  должны
обеспечивать:
1) сформированность   общих   представлений    о   физической    культуре

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных
прикладных  умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);

2) умение    использовать     основные     гимнастические     упражнения
для  формирования  и  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физического
совершенствования,  повышения физической и умственной   работоспособности,  в
том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;

4) овладение жизненно   важными   навыками   плавания   (при   наличии в
Организации материально-технической базы — бассейна) и гимнастики;

5) умение вести  наблюдение за  своим физическим состоянием,  величиной
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;

умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических  упражнений  и
различных форм двигательной активности.
Распределение предметных результатов, их конкретизация подробно отражена в рабочих
программах учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (См. приложение  к
ООП НОО)

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется
система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы.  При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной
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деятельности  младших  школьников  учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также
требования  к  объёму  и  числу  проводимых  контрольных,  проверочных  и
диагностических  работ..  Ориентиром в  этом направлении  служат  «Рекомендации  для
системы  общего  образования  по  основным  подходам  к  формированию  графика
проведения  оценочных  процедур  в  общеобразовательных  организациях»,
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ.

      Для  первой  ступени  школьного  образования  очень  важно  целесообразно
организовать  образовательную  среду.  Все  особенности  её  конструирования
прописываются  в  организационном  разделе  программы:  учебный  план,  внеурочная
деятельность,  воспитательные  мероприятия,  возможность  использования  предметных
кабинетов  (музыки,  иностранного  языка),  специально  оборудованных территорий для
занятий физической культурой и спортом и т.п.

1.3.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего

образования  и  формы  обучения  ФГОС  является  основой  объективной  оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся,  освоивших программу начального  общего  образования».  Это  означает,
что  ФГОС  задаёт  основные  требования  к  образовательным  результатам  и  средствам
оценки их достижения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  —  система  оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации  и  служит  основой  при  разработке  образовательной  организацией
собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №5
являются:
оценка  образовательныхдостижений обучающихся  на  различных этапах обучения  как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального,  регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов
деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных  процедур,  оценка
результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

Основным объектом системы оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации.  Эти  требования  конкретизированы  в  разделе  «Общая  характеристика
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего
документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую педагогическую диагностику; 
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текущую и тематическую оценку;
портфолио;
внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

К внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования;
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических  задач,  а  также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности
обучающихся.Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с обучающимися.Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и
к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже
базового.Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.Овладение  базовым  уровнем  является
границей,  отделяющей знание от  незнания,  выступает  достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
оценки предметных и метапредметных результатов;
использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,
промежуточной)  как  основы для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки;  использования  контекстной
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том
числе исследовательских) и творческих работ; 
66использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);
66использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
        Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  всех  учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности:
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универсальных учебных познавательных действий;
универсальных учебных коммуникативных действий;
универсальных учебных регулятивных действий.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

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 основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения
объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи,  выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт,  несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  согласно
ФГОС НОО предполагает  формирование  и  оценку у обучающихся  следующих групп
умений:

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога
и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
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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 коллективных задачах)  в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  дого-вариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной ра-боты;
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  согласно  ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки  по  предмету,  так  и
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном
преподавании1 .

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на
межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке
читательской  и  ИКТ  (цифровой)  грамотности,  сформированности  регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.

Особенности оценки предметных результатов
 Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки
предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального
общего образования».  Формирование предметных результатов  обеспечивается  каждой
учебной дисциплиной.
        Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных  на  изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

     Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой  области  знания/вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
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использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся
сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности
по получению нового знания,  его интерпретации,  применению и преобразованию при
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности.

     Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста,
а также сочетанием когнитивных операций.

     Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в
ходе  процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

     Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом
образовательной организации  и доводится  до сведения  обучающихся  и  их родителей
(законных представителей).

Описание должно включать:
список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  формирования  и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости
— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.

 Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки
готовности  к  обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта)
для  оценки  динамики  образовательных  достижений.Объектом  оценки  является
сформированность  предпосылок  учебной  деятельности,  готовность  к  ов  ладению
чтением, грамотой и счётом.
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой
диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть  формирующей,
т.е.поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,  включающей  его  в
самостоятельную  оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся  существующих
проблем в обучении.
Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм и  методов  проверки  (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка,  рефлексия,  листы продвижения и др.)  с учётом особенностей учебного
предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  педагогического
работника.Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более  сжатые  (по  сравнению  с
планируемыми  педагогическим  работником)  сроки  могут  включаться  в  систему
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накопительной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения  обучаю-
щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу1.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в
тематическом планировании в примерных рабочих программах.

По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,
тематические  планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность  оценки  достижения  всей  совокупности  тематических  планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием
для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

1.3.3.  ПОРТФЕЛЬ  ДОСТИЖЕНИЙ  КАК  ИНСТУМЕНТ  ОЦЕНКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

  Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  работы
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.),  так и отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с класс-
ным  руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  в
портфолио без  согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио в  части  подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной
школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке
рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  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 на основе административных проверочных работ, анализа посещённых
уроков, анализа  педагогическим работником качества учебных заданий, предлагаемых
обучающимся; 

 Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  педагогического  работника.
Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.
Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной
аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
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1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА
 Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной

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

      Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи,  построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

    Итоговая оценка  по предмету фиксируется  в  документе об уровне образования
государственного образца.

Характеристика готовится на основании:
объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне

начального общего образования;
портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и  педагогических работников,  обучавших
данного выпускника 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

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его  родителей  (законных
представителей).

                                                     2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.    ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Программы  по  учебным  предметам  начального  общего  образования   включают
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы учебного предмета, тематическое планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками;
место  в  структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,  к  опре-
делению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного  изучения  в  каждом  классе  начальной  школы.  Содержание  обучения  в
каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий  —  по-
знавательных,  коммуникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формировать
средствами  учебного  предмета   с  учётом  возрастных  особенностей  младших
школьников.

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные  результаты  за
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год
обучения в начальной школе.

В  тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по  всем
разделам,  выделенным  в  содержании  обучения  каждого  класса,  раскрывается
характеристика  деятельности,  методы  и  формы  организации  обучения,  которые
целесообразно  использовать  при  изучении  того  или  иного  раздела.  Также  в
тематическом планировании представлены способы организации дифференцированного
обучения.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в

представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе,  быть  готовым  к  быстрому  переучиванию  в  ответ  на  обновление  знаний  и
требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
. чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
. восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества

на основе:
. доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
. уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать  право

каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности  на  основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
. принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и

общества и стремления следовать им;
. ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

. формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и

самовоспитанию, а именно:
. развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества;
. формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке);
 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как

условия её самоактуализации:

26



. формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

. развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности за
их результаты;

. формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

. формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования общих учебных умений,  обобщённых способов действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются  основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя  и  обучающегося  к  совместноразделённой  (в  младшем школьном и младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться,  т. е.  способность  субъектах  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности,  т. е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные
действия  как  обобщённые  действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой
ориентации  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться
предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей,
образа мира и ценностно смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
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-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над
предметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность  всех  уровней  образовательной  деятельности;  лежат  в  основе
организации  и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её
специально предметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих

ключевым целям общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действияобеспечивают
ценностносмысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и
события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение
выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:   личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими словами,  между результатом учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  ради чего  она осуществляется.  Ученик  должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;  нравственно-этическая  ориентация,  в  том числе и  оценивание усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны´х характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему  ещё  нужно усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка
личных результатов работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного  конфликта)  и  преодолению препятствий
для достижения цели.
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Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
-  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
-  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности;
-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости от цели;  извлечение необходимой  информации из  прослушанных текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официальноделового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или
знаковосимволическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов

и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при  решении

проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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-  постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации;

-  разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
-  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической формами речи в  соответствии с  грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения  задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем
самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития.  Из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать
свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется
самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат
самоопределения.  Из  ситуативнопознавательного  и  внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и
коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и  самоопределение
обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование  универсальных учебных действий,  обеспечивающих  решение  задач

общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной деятельности,  организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
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искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении  ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

  Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется   следующими утверждениями:

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

     коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
      познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

               проблемы,
     личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
     регулятивные – обеспечивающие организацию собствен-     ной деятельности. 
2.     Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,

который  реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную
деятельность.

3.     Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4.      Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки
достижений  планируемых  результатов  образования»),  который  является 
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий.

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации  учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  обучающихся
логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее
риск  развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.
Существенную  роль  в  этом  играют  такие  учебные  предметы,  как  «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,
установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,
графической  формы букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  —
замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
языка  создаёт  условия  для  формирования  «языкового  чутья»  как  результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение». Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
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включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.

Учебный предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

·самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

·основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
·нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
·умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
·умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

·умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

·общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
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понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение
задавать  вопросы, опираясь  на смысл прочитанного текста;  сочинение  оригинального
текста на основе плана).

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия  планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения
способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования  математической
ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,
предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.  Особое
значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации.

«Окружающий  мир».Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

·умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую  Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

·формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

·развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;

·формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
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известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.
 «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Для  реализации  указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки:
урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству».  Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета  и  ею  же  завершается.  Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема
системно  представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности
российских  культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое
раскрывается  на материале отечественной истории.  Кроме того,  в основе содержания
всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и
мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто
как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.

 «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и
обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на
элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

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

- формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям. 
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,
музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и
общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения
собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,
обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные
образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
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Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,
интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать
позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной
культуры;

-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  и  анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,
видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

-  готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,
этики и этикета;
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-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий,
формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и
инструментальной деятельности;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
 «Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«  Труд  (технология)». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:

·ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

·значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

·специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки
предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении
осуществлять  анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексии  как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
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·широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса;

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

·развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

·формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации

совместно-продуктивной деятельности;
·развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

·ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;

·фомирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации,  уважение к личной информации другого человека,  к  процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и

 другим аспектам.
«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных

универсальных действий:
·основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
·в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,  повышение интереса к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать  учебную
работу  детей,  придав  ей  исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом
передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов,  схем, алгоритмов и эвристических средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства
учителя процессом научно-практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,
выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные  связи  и  работать  с  источниками  информации.  Они  обеспечивают
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получение  необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения
исследований  и  реализации  проектов  при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в
корректной  форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять
самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих  мыслительных
способностей;  критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального

образования,  может стать  средством формирования универсальных учебных действий
только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной
деятельности:

использовании   учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в
качестве  носителя  информации,  «готовых» знаний,  подлежащих усвоению,  но и   как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи,
поиск  решения,  вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний
(способов действий), контроль и оценку результата;

осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной  информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших
школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-
компетентность)  являются  одними из  важных средств  формирования универсальных
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную  важность  имеет  использование  информационнообразовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и
обучающиеся.

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
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- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;
-  использование  результатов  действия,  размещённых в  информационной среде,

для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного  плана.  Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу
формирования  универсальных  учебных  действий  позволяет  учителям  формировать
соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики
каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,
осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  входит в
содержание  кружков, внеурочной деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ.  Использование эргономичных и безопасных для

здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих
упражнений.  Организация системы файлов и папок,  запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись,  фиксация  информации. Ввод  информации  в  компьютер  с  фото- и
видеокамеры.  Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой
информации. Распознавание текста,  введённого как изображение.  Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера. Составление  текста.  Клавиатурное
письмо.  Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание  новых  сообщений  путём  комбинирования  имеющихся.  Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения,  звука,  текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации  информации.  Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление
объектов и 
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ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения
из готовых фрагментов (аппликация).

Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного  сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.

Представление и обработка данных.  Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и  организация
деятельности.

 Передача  сообщения,  участие  в  диалоге  с  использованием  средств  ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой  аудиторией  с  устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение
письменного  сообщения  в  информационной  образовательной  среде.  Коллективная
коммуникативная  деятельность  в  информационной  образовательной  среде.
Непосредственная:  фиксация  хода  и  результатов  обсуждения  на  экране  и  в  файлах.
Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.  Планирование  и  проведение
исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с  использованием  средств  ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности
и  деятельности  группы.  Моделирование  объектов  и  процессов  реального  мира  и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных
из конструктора.

Основное  содержание  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование  того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:

·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания

результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности  сказывается  и в том,  что  зачастую сам

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Предлагаемое  в  данной  программе  распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся
(примерный вариант):

«Русский  язык». Различные  способы передачи  информации  (буква,  пиктограмма,
иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её  поиска:  словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
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клавиатурным  письмом.  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации,  аудио- и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых
особенностей  и  структуры  мультимедиасообщения;  определение  роли  и  места
иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео-  и  аудиофрагментов.  Создание  информационных  объектов  как  иллюстраций  к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы  и  иллюстративный  ряд  на  компьютере.  Поиск  информации  для  проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.

«Иностранный  язык». Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе
гипермедиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки,  устное выступление в
сопровождении  аудио-  и  видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными  способами  коммуникации.  Использование  компьютерного  словаря,
экранного перевода отдельных слов.

«Математика  и  информатика». Применение  математических  знаний  и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,
заполнение  готовых  форм  (на  бумаге  и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление  причинно-следственных  и  временны2х  связей  с  помощью  цепочек.
Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в  интерактивной  среде  компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация  информации  о  внешнем  мире  и  о  самом  себе  с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование  компьютера  при  работе  с  картой  (планом  территории,  лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Труд  (технология)».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми
инструментами  ИКТ:  назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт
работы  с  простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска
и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами
изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  поворот,
вырезание,  изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации
с  собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках
основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и,
наконец,  в  высшее  учебное  заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастно-
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности
переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень
основного общего образования.

Проблема  имеет  несколько  различных  аспектов  и  возникает  по  целому  ряду
причин:
1.  Имеет  место  недостаточно  плавное,  даже  «скачкообразное»  изменение  методов  и
содержания обучения,  которое при переходе  на  новый уровень обучения  приводит  к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
2.  Обучение  на  предшествующем  уровне  часто  не  обеспечивает  достаточной
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность
нового, более сложного уровня.
В  настоящее  время  на  усиление  преемственности  при переходе  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  системе  образования
направлены следующие практические меры:
1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная
база начального обучения;
2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к
обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих
занятий в дошкольном учреждении;
3)  определена  система  диагностических  методов,  необходимых  для  обследования
ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;
4)  организуются  специальные классы для подготовки  детей  к  школе,  так  называемая
«Школа будущего первоклассника»
5) первый год начального обучения  имеет  статус  адаптационного,  и  его  организация
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
Преемственность  различных  звеньев  образовательной  системы  в  контексте  новых
стандартов должна быть обеспечена со стороны своего  главного основания,  в качестве
которого выступает умение учиться. Конкретно это предполагает:
- наличие учебно-познавательной мотивации,
- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и
планировать ее,
- оперировать логическими приемами мышления,
- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными
действиями.
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Все  эти  компоненты  присутствуют  в  концепции  универсальных  учебных  действий.
Целесообразно  поэтому  оценивать  готовность  к  обучению  на новом уровне  системы
образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе
сформированности основных видов УУД.

Стартовая  диагностика  покажет  основные  проблемы,  характерные  для  большинства
первоклассников,  и  в  соответствии  с  приоритетами  данного  класса  на  определенный
период выстроится система работы по преемственности.
Диагностика  готовности  ребенка  к  школьному  обучению  может  быть  проведена  как
психологом,  так  и  учителем  начальной  школы   по  методикам,  предложенным  в
психологических пособиях.

Исследования  готовности детей к  обучению в  школе  к  начальному  общему
образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,
уровнем морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том числе развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических способностей и свойств,  обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной
деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую  структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  признании,
мотив  социального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками
возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу
дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой —  развитие
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов
с  доминированием  учебнопознавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает  как  готовность  ребёнка  к  произвольному  общению  с  учителем  и
сверстниками  в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.
Коммуникативная готовность  создаёт возможности для продуктивного сотрудничества
ребёнка  с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе  обучения.
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний  (личное
сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих
достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать  своё  поведение  на  основе  эмоционального  предвосхищения  и
прогнозирования.  Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению
является  сформированность  высших  чувств —  нравственных  переживаний,
интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность
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внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении речевой действительности и выделение слова как  её  единицы.  Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и
деятельность  в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,  осуществлять
планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя
соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически
детских  видов  деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки
обучающихся  к  переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учётом
возможного  возникновения  определённых  трудностей  такого  перехода —  ухудшение
успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие
подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на
деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной
деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно  подготовленным переходом  с  родного  языка  на  русский  язык
обучения.

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования —
формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием
системы  универсальных  учебных  действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
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Средствами реализации программы формирования и развития универсальных учебных
действий станет использование учителем в работе различных технологий. 
Проблемно-диалогическая  технология  поможет  научить  учеников  ставить  и  решать
проблемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные универсальные действия.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) на-  правлена на
развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  учеников  за  счёт  изменения
традиционной  системы оценивания.  У учащихся развиваются  умения  самостоятельно
оценивать  результат  своих  действий, контролировать  себя,  находить  и  исправлять
собственные ошибки. Данная технология направлена,  прежде всего,  на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения
определять,  достигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит
формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения
аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы.
Воспитание  толерантного  отношения  к  иным  решениям  приводит  к  личностному
развитию ученика.
Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащимися
программного материала на различных планируемых уровнях. Она позволяет
сильному  ученику  продвигаться  между  уровнями  обязательной  и  повышенной
подготовки, а слабому ученику даёт возможность обеспечить постоянное пребывание в
зоне ближайшего развития, т.е. обучаться на индивидуальном максимально посильном
для него уровне.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.
Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий,  обеспечивая  умение  истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и
про  себя  тексты  учебников;  познавательных  универсальных  учебных  действий,
например, – умения извлекать информацию из текста.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников образовательной деятельности.

В процессе  реализации мониторинга  успешности  освоения и  применения  УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить лишь отдельные операции,  может только копировать действия учителя, не
планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей
буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее
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решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система  оценки  универсальных  учебных  действий  является  уровневой

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями). 
Диагностика  и  оценка  сформированности  универсальных  учебных  действий  у

учащихся осуществляется на основе оценочных методик

2.2.ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ  И
КУРСОВВЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 2.2.1.  РУССКИЙ ЯЗЫК
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего
образования  составлена  на  основе  Федеральной   рабочей  программы  по  учебному
предмету  «Русский  язык»   на  уровне  начального  общего  образования,  которая
составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего
образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори-
теты, сформулированные в Программе воспитания.

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в
его  изучении во многом определяют результаты обучающихся  по другим предметам.
Русский  язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной
учебной деятельности.

Предмет  «Русский  язык»  обладает  значительным  потенциалом  в  развитии
функциональной грамотности  младших школьников,  особенно  таких  её  компонентов,
как  языковая,  коммуникативная,  читательская,  общекультурная  и  социальная  гра-
мотность.  Первичное  знакомство  с  системой  русского  языка,  богатством  его
выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать
русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци-
ализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения
и  выражения  мысли,  обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие,
участвует  в  формировании  самосознания  и  мировоззрения  личности,  является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории
русского  народа  и  других  народов  России.  Свободное  владение  языком,  умение
выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного
самовыражения  взглядов,  мыслей,  чувств,  проявления  себя  в  различных  жизненно
важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 
позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно 
связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 
языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 
развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 
формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 
изучения содержания предмета.
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В  начальной  школе  изучение  русского  языка  имеет  особое  значение  в  развитии
младшего  школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и
универсальных действий на материале русского языка 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  и  культур  на  территории  Российской  Федерации,  о  языке  как
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как
основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации;  понимание  роли  русского  языка  как  языка
межнационального  общения;  осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателя общей культуры человека;

— овладение  основными видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных
представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка:  аудированием,
говорением, чтением, письмом;

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:
фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,  морфологии  и  синтаксисе;  об  основных
единицах языка,  их признаках и особенностях употребления в речи;  использование в
речевой  деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и
речевого этикета;

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

В  программе  определяются  цели  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на
уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими
школьниками  предмета  «Русский  язык»:  личностные,  метапредметные,  предметные.
Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом  методических
традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные
планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета
«Русский язык».

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт  объём
учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также  последовательность изучения
тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических
и возрастных особенностей младших школьников. 

Содержание  рабочей  программы  составлено  таким  образом,  что  достижение
младшими  школьниками  как  личностных,  так  и  метапредметных  результатов
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые
отражают  ведущие  идеи  учебных  предметов  основной  школы  и  подчёркивают
пропедевтическое  значение  этапа  начального  образования,  формирование  готовности
младшего школьника к дальнейшему обучению.

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и
работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван
сформировать  первоначальные  представления  о  структуре  русского  языка,
способствовать  усвоению  норм  русского  литературного  языка,  орфографических  и
пунктуационных  правил.  Развитие  устной  и  письменной  речи  младших  школьников
направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности,
отработку  навыков  использования  усвоенных  норм  русского  литературного  языка,
речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения.
Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным
предметом «Литературное чтение».
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Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  «Русского  языка»,  — 675  (5  часов  в
неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

Обучение грамоте
1

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 как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е,
ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.

Последовательность букв в русском алфавите.

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

слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений.  Выразительное
чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме под  диктовку  и  при
списывании.

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым,
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аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится  с  их  произношением.  Приёмы  и  последовательность  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 после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,
щу;  прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных  (имена  людей,
клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в
конце предложения.

Систематический курс

Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение.  Звонкие и
глухие  согласные  звуки,  их  различение.  Согласный  звук  [й’]  и  гласный  звук  [и].
Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].

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

Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 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.  Функции  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как
показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь.

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  Использование

алфавита для упорядочения списка слов.

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

нормами современного русского литературного языка (на 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 предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора

форм слов.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
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раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу;
сочетания чк, чн;
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки.

Алгоритм списывания текста.

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

(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного

общения  (чтение  диалогов  по  ролям,  просмотр  видеоматериалов,  прослушивание
аудиозаписи).

Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  первом  классе
способствует  освоению  на  пропедевтическом  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  словарику  учебника;  место  ударения  в  слове  по  перечню  слов,
отрабатываемых в учебнике;

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;
— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями

общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
— воспринимать разные точки зрения;
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
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— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и
буквенном составе слова.

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, при списывании текста, при письме под диктовку;
Самоконтроль:
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при

письме под диктовку или 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.  Первоначальные  представления  о  многообразии  языкового  пространства
России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.

Фонетика и графика
Смыслоразличительная  функция  звуков;  различение  звуков  и  букв;  различение

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и
глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [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; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий —
глухой, парный — непарный.

Функции  ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине
слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е,  ё,  ю,  я (в начале
слова и после гласных).

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак  переноса,  абзац

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

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).  Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-
ского словаря учебника) для решения практических задач.

Лексика
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Слово  как  единство  звучания  и  значения.  Лексическое  значение  слова  (общее
представление).  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.

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

однокоренных  (родственных)  слов.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,
однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  корня
(простые случаи).

Окончание  как  изменяемая  часть  слова.  Изменение  формы  слова  с  помощью
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

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

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

употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.),

употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление):  общее значение,  вопросы («какой?»,  «какая?»,

«какое?», «какие?»), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги:  в,

на, из, без, над, до, у, о, об и др.

Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение  как  единица  языка.  Предложение  и  слово.  Отличие  предложения  от

слова.  Наблюдение  за  выделением  в  устной  речи  одного  из  слов  предложения
(логическое ударение).

Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,
побудительные предложения.

Виды предложений  по  эмоциональной  окраске  (по  интонации):  восклицательные  и
невосклицательные предложения.

Орфография и пунктуация
Прописная  буква в  начале  предложения и в именах собственных (имена,  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 места орфограммы в слове. Использование
орфографического  словаря  учебника  для  определения  (уточнения)  написания  слова.
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.

Правила правописания и их применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания чт, щн, нч;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника);
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прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.

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

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для
выражения  собственного  мнения).  Умение  вести  разговор  (начать,  поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической
формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях
учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа
по личным наблюдениям и вопросам.

Текст.  Признаки  текста:  смысловое  единство  предложений  в  тексте;
последовательность  предложений  в  тексте;  выражение  в  тексте  законченной  мысли.
Тема  текста.  Основная  мысль.  Заглавие  текста.  Подбор  заголовков  к  предложенным
текстам.  Последовательность  частей  текста  (абзацев).  Корректирование  текстов  с
нарушенным порядком предложений и абзацев.

Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности  (первичное
ознакомление).

Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание  текста:  развитие  умения  формулировать  простые  выводы  на  основе

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением
правильной интонации.

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на
вопросы.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  во  втором  классе
способствует  освоению  на  пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных
действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
—  сравнивать  однокоренные  (родственные)  слова  и  синонимы;  однокоренные

(родственные) слова и слова с 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 краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово,

предложение, текст);
— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не

являются однокоренными (родственными).
Работа с информацией:
—  выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  учебника  для

получения информации;
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— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;
—  с  помощью  учителя  на  уроках  русского  языка  создавать  схемы,  таблицы  для

представления информации.
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

результатов наблюдения за языковыми единицами;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения

за языковыми единицами;
— строить устное диалогическое выказывание;
— строить  устное монологическое высказывание на определённую тему,  на основе

наблюдения с соблюдением 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;

выстраивать последовательность 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 в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под
диктовку.

Совместная деятельность:
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении

парных  и  групповых  заданий  на  уроках  русского  языка:  распределять  роли,
договариваться,  корректно  делать  замечания  и  высказывать  пожелания  участникам
совместной  работы,  спокойно  принимать  замечания  в  свой  адрес,  мирно  решать
конфликты (в том числе с 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 твёрдого знаков, условия
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использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение
изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 
ь иъ, в словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.

Орфоэпия.
Нормы  произношения  звуков  и  сочетаний  звуков;  ударение  в  словах
в  соответствии  с  нормами  современного  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  омонимичными  корнями;  выделение  в  словах  корня
(простые  случаи);  окончание  как  изменяемая  часть  слова(повторение
изученного).Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка,
суффикс  –  значимые  части  слова.  Нулевое  окончание  (ознакомление).  Выделение  в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,суффикса.

Морфология
Части речи.

Имя  существительное: общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.  Имена
существительные  единственного  и  множественного  числа.  Имена существительные
мужского,  женского  и  среднего  рода.  Падеж  имён существительных.  Определение
падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение).
Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые.
Имя  прилагательное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного.  Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-
ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.
Использование личных 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 прошедшем времени.Частица «не», её значение.
Синтаксис.  Предложение.  Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических)
вопросов  связи  между  словами  в  предложении.  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
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в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке
собственных  и  предложенных  текстов  (повторение  и  применение на  новом
орфографическом  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, отказ и другое
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  (устно  координировать)  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 во
2  классе:  признаки текста,  тема  текста,  основная  мысль  текста,  заголовок,
корректирование  текстов
с  нарушенным  порядком  предложений  и  абзацев.  План  текста.  Составление  плана
текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью
личных местоимений,  синонимов,  союзов  «и»,  «а»,  «но».  Ключевые слова в  тексте.
Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
создание собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение
текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение.
Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Изучение  русского  языка  в  3  классе  позволяет  организовать  работу  над  рядом
метапредметных  результатов:  познавательных  универсальных  учебных  действий,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных
универсальных  учебных  действий,  совместной  деятельности.  Познавательные
универсальные  учебные  действия.  Базовые  логические  действия:  сравнивать
грамматические  признаки  разных  частей  речи:  выделять  общие  и  различные
грамматические признаки; сравнивать тему и основную мысль текста; сравнивать типы
текстов  (повествование,  описание,  рассуждение):  выделять
особенности  каждого  типа  текста;  сравнивать  прямое  и  переносное  значение  слова;
группировать  слова  на  основании  того,  какой  частью  речи  они  являются;
объединять  имена  существительные  в  группы  по  определённому
грамматическому  признаку  (например,  род  или  число),  самостоятельно  находить
возможный  признак  группировки;  определять  существенный  признак  для
классификации  звуков,  предложений;  ориентироваться  в  изученных  понятиях
(подлежащее,  сказуемое,
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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 учителем критериев; с помощью учителя формулировать цель
изменения  текста,  планировать  действия  по  изменению  текста  ;высказывать
предположение  в  процессе  наблюдения  за  языковым  материалом; проводить  по
предложенному плану  несложное  лингвистическое  мини исследование,  выполнять  по
предложенному  плану  проектное  задание;
формулировать  выводы  об  особенностях  каждого  из  трёх  типов  текстов,
подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведенного  наблюдения;
выбирать  наиболее  подходящий  для  данной  ситуации  тип  текста  (на  основе
предложенных критериев).
Работа с информацией:

выбирать  
исследования;

источник получения информации при выполнении мини

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации как
результата наблюдения за языковыми единицами. Коммуникативные универсальные 
учебные действия строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование), адекватные ситуации общения;
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 последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому
языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи,
члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныес учётом участия в коллективных задачах) при выполнении 
коллективного мини исследования или проектного задания на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; выполнять 
совместные (в группах) проектные задания с опоройна предложенные образцы ;при 
выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера),подчиненного, проявлять 
самостоятельность, 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.
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Фонетика и графика. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 
слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 
алгоритму).                                                                                                                                     
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 ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпических словарей русского языка 
при определении правильного произношения слов.                                                                  
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», например, «гостья»; на «ье», например, 
«ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён 
существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 
(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (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 единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.      
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II
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; виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении
(при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые
предложения (повторение изученного).Связь между словами в словосочетании.
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но»,
с одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными
членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:
сложносочинённые с союзами «и», «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; контроль при проверке собственных
и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом
материале).Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова. Правила правописания и их применение: безударные падежные 
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окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-
ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», например, «ожерелье» во множественном 
числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»);
безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 
к 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 без союзов. 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: 
ситуаци устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 
объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 
заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и 
письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 
письменной работы. Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИИзучение русского языка в 4 классе 
позволяет организовать работу над рядом
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий,
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных
универсальных учебных действий, совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия.  Базовые логические действия:
устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  разным  частям
речи;  устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  одной  части
речи,  отличающихся  грамматическими признаками;  группировать  слова на  основании
того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в группы по определённому
признаку  (например,  время,  спряжение),объединять  предложения  по  определённому
признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; классифицировать предложенные
языковые единицы; устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,
неопределённая  форма,  однородные  члены  предложения,  сложное  предложение) и
соотносить понятие с его краткой характеристикой.

Базовые  исследовательские  действия:  сравнивать  несколько  вариантов  выполнения
заданий  по  русскому  языку,  выбирать  наиболее  целесообразный  (на  основе
предложенных  критериев);проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды
анализа  (звукобуквенный,  морфемный  морфологический,
синтаксический);формулировать выводы и подкреплять  их доказательствами на основ
результатов  проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,
сравнения, мини-исследования);выявлять недостаток информации для решения учебной
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;прогнозировать возможное
развитие речевой ситуации.

Работа с информацией:
выбирать источник получения информации, работать со словарями,
справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебной практической
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задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её
проверки; соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске
для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:                                                      
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде; строить устное высказывание при обосновании правильности 
написания,
при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; создавать 
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 
необходимый в данной речевой ситуации тип текста; готовить небольшие публичные 
выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 
трудности и возможные ошибки .Самоконтроль: контролировать процесс и результат 
выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по 
предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; адекватно 
принимать оценку своей работы. Совместная деятельность принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс 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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук

[й’] и гласный звук [и]);
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать  согласные звуки:  мягкие  и  твёрдые,  звонкие и  глухие (вне слова и в

слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять  количество  слогов  в  слове;  делить  слова  на  слоги  (простые  случаи:

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  е,  ё,  ю,  я  и буквой  ь  в

конце слова;
—  правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
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— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные
буквы, соединения букв, слова;

—  применять  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов  в
предложении;  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собствен-
ных  (имена,  фамилии,  клички  животных);  перенос  слов  по  слогам  (простые  случаи:
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи,
ши (в положении под ударением),  ча,  ща,  чу,  щу; непроверяемые гласные и согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника);

— правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения,
тексты объёмом не более 25 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5
слов,  тексты  объёмом  не  более  20  слов,  правописание  которых  не  расходится  с
произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
—  устно  составлять  текст  из  3—5  предложений  по  сюжетным  картинкам  и

наблюдениям;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
— осознавать язык как основное средство общения;
— характеризовать  согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:

согласный  парный/непарный  по  твёрдости/мягкости;  согласный  парный/непарный  по
звонкости/глухости;

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить
слово на слоги;

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом
функций букв е, ё, ю, я;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине
слова;

— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);
— выделять в слове окончание;
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения

и  уточнять  значение  по  учебным  словарям;  случаи  употребления  синонимов  и
антонимов (без называния терминов);

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;
—  распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»,  «какая?»,  «какое?»,

«какие?»;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания  чк,  чн,  чт;

щн,  нч;  проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова;  парные  звонкие  и  глухие
согласные  в  корне  слова;  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в
орфографическом словаре учебника); прописная бук-ва в именах, отчествах, фамилиях

62



людей, кличках живот-ных, географических названиях; раздельное написание предлогов
с именами существительными, разделительный мягкий знак;

— правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения,
тексты объёмом не более 50 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения

на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением  орфоэпических  норм,
правильной интонации;

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного)  устно и
письменно (1—2 предложения);

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по
вопросам;

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
— писать  подробное  изложение  повествовательного  текста  объёмом 30—45 слов  с

опорой на вопросы;
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные

понятия.

3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
—  объяснять  значение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации;
—  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по

заданным параметрам;
—  производить  звуко-буквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без

транскрибирования);
—  определять  функцию  разделительных  мягкого  и  твёрдого  знаков  в  словах;

устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с  учётом
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми
согласными;

—  различать  однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова;  различать
однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными  корнями  (без  называния  термина);
различать однокоренные слова и синонимы;

—  находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,
приставку, суффикс;

— выявлять  случаи  употребления  синонимов  и  антонимов;  подбирать  синонимы и
антонимы к словам разных частей речи;

— распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном  значении  (простые
случаи);

— определять значение слова в тексте;
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён

существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена
существительные с ударными окончаниями;

— распознавать  имена  прилагательные;  определять  грамматические  признаки  имён
прилагательных:  род,  число,  падеж;  изменять  имена  прилагательные  по  падежам,
числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён
существительных;

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число,
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род  (в  прошедшем  времени);  изменять  глагол  по  временам  (простые  случаи),  в
прошедшем времени — по родам;

—  распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме);  использовать  личные
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
—  находить  место  орфограммы  в  слове  и  между  словами  на  изученные  правила;

применять  изученные  правила  правописания,  в  том  числе  непроверяемые  гласные  и
согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  непроизносимые
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на
конце  имён  существительных;  не  с  глаголами;  раздельное  написание  предлогов  со
словами;

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил

правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации

устно и письменно (1—2 предложения);
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений

на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением  орфоэпических  норм,
правильной  интонации;  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (2—4
предложения),  содержащие приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с
использованием норм речевого этикета;

—  определять  связь  предложений  в  тексте  (с  помощью  личных  местоимений,
синонимов, союзов и, а, но);

— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;
—  выявлять  части  текста  (абзацы)  и  отражать  с  помощью  ключевых  слов  или

предложений их смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему текст и 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 классе обучающийся научится:
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;
— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения;

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры
человека;

—  проводить  звуко-буквенный  разбор  слов  (в  соответствии  с  предложенным  в
учебнике алгоритмом);

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам
антонимы;
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— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение
слова по контексту;

—  проводить  разбор  по  составу  слов  с  однозначно  выделяемыми  морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;

—  устанавливать  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  (в  объёме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;

—  определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  склонение,  род,
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;

—  устанавливать  (находить)  неопределённую  форму  глагола;  определять
грамматические признаки глаголов:  спряжение,  время, лицо (в настоящем и будущем
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола
как части речи;

— определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной  форме:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные
место-имения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;
—  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной

окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
—  распознавать  предложения  с  однородными  членами;  составлять  предложения  с

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из

двух  простых  (сложносочинённые  с  союзами  и,  а,  но  и  бессоюзные  сложные
предложения  без  называния  терминов);  составлять  простые  распространённые  и
сложные предложения, состоящие из двух простых (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 глаго-
лов 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 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 адекватные языковые средства в ситуации общения;
—  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6

предложений),  соблюдая  орфоэпические  нормы,  правильную  интонацию,  нормы
речевого взаимодействия;

—  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (3—5  предложений)  для
конкретной  ситуации  письменного  общения  (письма,  поздравительные  открытки,
объявления и др.);
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— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль;

— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
—  осуществлять  ознакомительное,  изучающее  чтение,  поиск  информации;

формулировать  устно  и  письменно  простые  выводы  на  основе  прочитанной
(услышанной)  информации;  интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте
информацию;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные
понятия;

—  уточнять  значение  слова  с  помощью  толкового  словаря  (на  бумажном  и
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.

 2.2.2.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального
общего образования составлена на основе Федеральной рабочей программы по учебному
предмету  «Литературное  чтение»  на  уровне  начального  общего  образования,  которая
составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего
образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (далее  —  ФГОС  НОО)1,  а  также  ориентирована  на  целевые
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в  Программе  воспитания а также на основе ФОП.

«Литературное  чтение»  — один из  ведущих предметов  начальной школы, который
обеспечивает,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  становление  базового
умения,  необходимого  для  успешного  изучения  других  предметов  и  дальнейшего
обучения,  читательской  грамотности  и  закладывает  основы  интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс
«Литературное  чтение»  призван  ввести  ребёнка  в  мир  художественной  литературы,
обеспечить  формирование навыков смыслового чтения,  способов и приёмов работы с
различными видами текстов  и  книгой,  знакомство с детской литературой и с  учётом
этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию
творческих  способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в
изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная  цель  обучения  литературному  чтению  —  становление  грамотного
читателя,  мотивированного  к  использованию читательской  деятельности  как средства
самообразования и саморазвития,  осознающего роль чтения в успешности обучения и
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное
произведение.  Приобретённые  младшими  школьниками  знания,  полученный  опыт
решения  учебных  задач,  а  также  сформированность  предметных  и  универсальных
действий  в  процессе  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  станут  фундаментом
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение  заявленной  цели  определяется  особенностями  курса  литературного
чтения и решением следующих задач: 

—  формирование  у  младших  школьников  положительной  мотивации  к
систематическому  чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и  произведений
устного народного творчества; 
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— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого
развития; 

—  осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:  прозаическая  и
стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (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  понимать  смысл  прочитанного,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями). 

Рабочая  программа  представляет  возможный  вариант  распределения  предметного
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает
примерную  последовательность  изучения  тем/разделов,  содержит  рекомендации  по
объёму  учебного  времени  с  выделением  резервных  часов,  позволяющие  учитывать
индивидуальные  потребности  и  способности  обучающихся  и  организовывать  диф-
ференцированный  подход,  а  также  предоставляет  возможности  для  реализации
различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное
чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  раскрывает  следующие
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В  основу  отбора  произведений  положены общедидактические  принципы  обучения:
соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия  младшим
школьником фольклорных произведений и литературных текстов;  представленность  в
произведениях  нравственно-эстетических  ценностей,  культурных  традиций  народов
России,  отдельных  произведений  выдающихся  представителей  мировой  детской
литературы;  влияние  прослушанного  (прочитанного)  произведения  на  эмоционально-
эстетическое  развитие  обучающегося,  на  совершенствование  его  творческих
способностей.  При  отборе  произведений  для  слушания  и  чтения  учитывались
преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора,
художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения
предмета  «Литература»  в  основной  школе.  Важным  принципом  отбора  содержания
предмета  «Литературное  чтение»  является  представленность  разных жанров,  видов  и
стилей  произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной  литературной
грамотности младшего школьника,  а также возможность достижения метапредметных
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при
изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные  результаты  за
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год
обучения в начальной школе. 

Предмет  «Литературное  чтение»  преемственен  по  отношению  к  предмету
«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение»  в  1  классе  начинается
вводным  интегрированным  курсом  «Обучение  грамоте»1  (180  ч:  100  ч  предмета
«Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения гра-
моте  начинается  раздельное  изучение  предметов  «Русский  язык»  и  «Литературное
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чтение»,  на  курс  «Литературное  чтение»  в  1  классе  отводится  не  менее  10  учебных
недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества  (не  менее
четырёх  произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и
различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона  сказок:
последовательность  событий  в  фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)
сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.
Нравственные  ценности  и  идеи,  традиции,  быт,  культура  в  русских  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): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его
основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но
разных  жанров:  рассказ,  стихотворение,  сказка  (общее  представление  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 заголовка произведения, его соотношения с содержанием
произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-этических  понятий:  друг,  дружба,
забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе.  Восприятие и самостоятельное чтение поэтических
произведений  о  природе  (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,  природа  родного  края.  Особенности  стихотворной  речи,  сравнение  с
прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает
поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в  произведении:  любовь  к
Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация  к  произведению  как  отражение
эмоционального  отклика  на  произведение.  Выразительное  чтение  поэзии.  Роль
интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения:
ритм, темп, сила голоса. 

Устное  народное  творчество  —  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести
произведений).  Многообразие  малых жанров устного народного  творчества:  потешка,
загадка,  пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности
разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. 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
— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека
и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды
текстов:  художественный  и  научно-познавательный,  их  сравнение.  Характеристика
героя:  описание его внешности,  поступки,  речь,  взаимоотношения с другими героями
произведения.  Авторское  отношение  к  герою.  Осознание  нравственно-этических
понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения  о  маме.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение  разножанровых
произведений  о  маме  (не  менее  одного  автора  по  выбору,  на  примере  доступных
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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.). Осознание нравственно-
этических  понятий:  чувство  любви  как  привязанность  одного  человека  к  другому
(матери  к  ребёнку,  детей  к  матери,  близким),  проявление  любви и  заботы о  родных
людях. 

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трёх
произведений).  Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом
жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Соче-
тание  в  произведении  реалистических  событий  с  необычными,  сказочными,
фантастическими. 

Библиографическая культура  (работа с детской книгой).  Представление о том, что
книга  —  источник  необходимых  знаний.  Обложка,  оглавление,  иллюстрации  —
элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе
книг в библиотеке. 

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  первом  классе
способствует  освоению  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  и  небольшие  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 (в пределах изученного); 

— различать  и  группировать  произведения  по жанрам (загадки,  пословицы,  сказки
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий
в  произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную  или  отрицательную
оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией: 
—  понимать,  что  текст  произведения  может  быть  представлен  в  иллюстрациях,

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 
—  соотносить  иллюстрацию  с  текстом  произведения,  читать  отрывки  из  текста,

которые соответствуют иллюстрации. 

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 помощью к учителю; 
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— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
—  с  небольшой  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи/  трудности  в  освоении

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 
— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
—  проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,

ответственно выполнять свою часть 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  звучание  произведений  о  родном  крае  и  природе.
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному
краю,  Отечеству.  Анализ  заголовка,  соотнесение  его  с  главной  мыслью  и  идеей
произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на
произведение.  Отражение  темы Родины 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  (о  животных,  бытовые,
волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка:
герои,  место действия,  особенности  построения  и языка.  Диалог  в  сказке.  Понятие  о
волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-
шебные  герои.  Фольклорные  произведения  народов  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 восприятие явлений природы (звуки, краски времён
года).  Средства  выразительности  при  описании  природы:  сравнение  и  эпитет.
Настроение,  которое  создаёт  пейзажная  лирика.  Иллюстрация  как  отражение
эмоционального отклика на 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  круга  чтения:  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-этических  понятий:
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
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произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их
главные темы. Иллюстрации, их значение 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 образов
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных
и прозаических  произведений  о  животных.  Описание  животных в  художественном  и
научно-познавательном  тексте.  Приёмы  раскрытия  автором  отношений  людей  и
животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и
забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни
(на  примере  произведений  И.  А.  Крылова,  Л.  Н.  Толстого).  Мораль  басни  как
нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анимали-
стами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в
творчестве  писателей  и  фольклорных  произведениях  (по  выбору).  Отражение
нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание,
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье.
Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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.).  Характеристика  авторской  сказки:  герои,  особенности
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в
произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения:
части  текста,  их  главные  темы.  Иллюстрации,  их  значение  в  раскрытии  содержания
произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление,
аннотация,  иллюстрация.  Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  во  втором классе
способствует  освоению  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  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной
природе,  о  детях  и  для  детей,  о  животных,  о  семье,  о  чудесах  и  превращениях),  по
жанрам  (произведения  устного  народного  творчества,  сказка  (фольклорная  и  ли-
тературная), рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать  (кратко)  особенности  жанров  (произведения  устного  народного
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);

—  анализировать  текст  сказки,  рассказа,  басни:  определять  тему,  главную  мысль
произведения,  находить  в  тексте  слова,  подтверждающие  характеристику  героя,
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности жанра (ритм,  рифма),
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение
незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 
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— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу

на основе рекомендованного списка; 
— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему

и содержание книги; 
— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
—  участвовать  в  диалоге:  отвечать  на  вопросы,  кратко  объяснять  свои  ответы,

дополнять  ответы  других  участников,  составлять  свои  вопросы  и  высказывания  на
заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 
— описывать (устно) картины природы; 
— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 
—  участвовать  в  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из  художественных

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
—  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 результат работы. 

  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 и настоящему своей страны и родного
края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях
о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей
и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь
к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны.
Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации
к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении
вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.
Произведения  для  чтения:  К.Д.  Ушинский  «Наше  отечество»,  М.М.  Пришвин
«Моя  Родина»,  С.А.  Васильев  «Россия»,  Н.П.  Кончаловская  «Наша  древняя
столица» (отрывки) и другое (по выбору).
Фольклор  (устное  народное  творчество).  Круг  чтения:  малые  жанры
фольклора  (пословицы,  потешки,  считалки,  небылицы,  скороговорки,  загадки
(по  выбору).  Знакомство  с  видами  загадок.  Пословицы  народов  России  (значение,
характеристика,  нравственная  основа).  Книги  и  словари,  созданные  В.И.  Далем.
Активный  словарь  устной  речи:  использование  образных  слов,  пословиц  и
поговорок,  крылатых  выражений.  Нравственные  ценности  в  фольклорных
произведениях народов России. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих
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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  волшебной  сказки  (например,  картины  В.М.  Васнецова,  иллюстрации
И.Я.  Билибина  и  других).  Отражение  в  сказках  народного  быта  и  культуры.
Составление  плана  сказки.
Круг  чтения:  народная  песня.  Чувства,  которые  рождают  песни,  темы  песен.
Описание  картин  природы  как  способ  рассказать  в  песне  о  родной  земле.  Былина
как  народный  песенный  сказ  о  важном  историческом  событии.  Фольклорные
особенности  жанра  былин:  язык  (напевность  исполнения,  выразительность),
характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем  занимался,  какими  качествами
обладал).  Характеристика  былин  как  героического  песенного  сказа,  их  особенности
(тема,  язык).  Язык  былин,  устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и  представление
в  современной  лексике.  Репродукции  картин  как  иллюстрации  к  эпизодам
фольклорного  произведения.
Произведения  для  чтения:  малые  жанры  фольклора,  русская  народная  сказка
«Иван-царевич  и  серый  волк»,  былина  об  Илье  Муромце  и  другие  (по  выбору).
Творчество  А.С.  Пушкина.  А.С.  Пушкин  –  великий  русский  поэт.  Лирические
произведения  А.С.  Пушкина:  средства  художественной  выразительности (сравнение,
эпитет);  рифма,  ритм.  Литературные  сказки  А.С.  Пушкина  в  стихах(по  выбору,
например,  «Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном  и  могучем  богатыре  князе
Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»).Нравственный  смысл
произведения,  структура  сказочного  текста,  особенности  сюжета,  приём  повтора  как
основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин –
иллюстратор  сказок  А.С.  Пушкина.
Произведения  для  чтения:  А.С.  Пушкин  «Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его
славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне
Лебеди»,  «В  тот  год  осенняя  погода…»,  «Опрятней  модного  паркета…»  и  другие
(по выбору).
Творчество  И.А.  Крылова.  Басня  –  произведение-поучение,  которое  помогает
увидеть  свои  и  чужие  недостатки.  Иносказание  в  баснях.  И.А.  Крылов  –  великий
русский  баснописец.  Басни  И.А.  Крылова  (не  менее  двух):  назначение,  темы  и
герои,  особенности  языка.  Явная  и  скрытая  мораль  басен.  Использование  крылатых
выражений в речи.
Произведения  для  чтения:  И.А.  Крылов  «Ворона  и  Лисица»,  «Лисица  и
виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору).
Картины  природы  в  произведениях  поэтов  и  писателей  ХIХ–ХХ  веков.
Лирические  произведения  как  способ  передачи  чувств  людей,  автора.  Картины
природы  в  произведениях  поэтов  и  писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору):
Ф.И.  Тютчев,  А.А.  Фет,  А.Н.  Майков,  Н.А.  Некрасов,  А.А.  Блок,  С.А.  Есенин,
И.А.  Бунин,  А.П.  Чехов,  К.Г.  Паустовский  и  другие.  Чувства,  вызываемые
лирическими  произведениями.  Средства  выразительности  в  произведениях
лирики:  эпитеты,  синонимы,  антонимы,  сравнения.  Звукопись,  её  выразительное
значение.  Олицетворение  как  одно  из  средств  выразительности  лирического
произведения.  Живописные  полотна  как  иллюстрация  к  лирическому
произведению:  пейзаж.  Сравнение  средств  создания  пейзажа  в  тексте-описании
(эпитеты,  сравнения,  олицетворения),  в  изобразительном  искусстве  (цвет,
композиция),  в  произведениях  музыкального  искусства  (тон,  темп,  мелодия).
Произведения  для  чтения:  Ф.И.  Тютчев  «Есть  в  осени  первоначальной…»,
А.А.  Фет  «Кот  поёт,  глаза  прищуря»,  «Мама!  Глянь-ка  из  окошка…»,  А.Н.  Майков
«Осень»,  С.А.  Есенин  «Берёза»,  Н.А.  Некрасов  «Железная  дорога»  (отрывок),
А.А.  Блок  «Ворона»,  И.А.  Бунин  «Первый  снег»  и  другие  (по  выбору).
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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  как  часть  рассказа.  Различные  виды  планов.  Сюжет  рассказа:  основные
события,  главные  герои,  различение  рассказчика  и  автора  произведения.
Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  «Лебеди»,  «Зайцы»,  «Прыжок»,
«Акула» и другие.
Литературная  сказка.  Литературная  сказка  русских  писателей  (не  менее
двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова Микитова
и  других.  Особенности  авторских  сказок  (сюжет,  язык,  герои).
Составление аннотации. 
Произведения для чтения:  В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-
Микитов  «Листопадничек»,  М.  Горький «Случай  с  Евсейкой»  и  другие  (по  выбору).
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения(по выбору, не менее
четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М.
Пришвина,Б.С.Житкова.Особенностирассказа:тема,герои,реальностьсобытий,композици
я,объекты описания (портре тгероя, описание интерьера).
Произведения  для  чтения:  Б.С.  Житков  «Про  обезьянку»,  К.Г.  Паустовский
«Барсучий  нос»,  «Кот-ворюга»,  Д.Н.  Мамин-Сибиряк  «Приёмыш»  и  другое
(по выбору).
Произведения  о  детях.  Дети  –  герои  произведений:  раскрытие  тем  «Разные
детские  судьбы»,  «Дети  на  войне».  Отличие  автора  от  героя  и  рассказчика.  Герой
художественного  произведения:  время  и  место  проживания,  особенности  внешнего
вида  и  характера.  Историческая  обстановка  как  фон  создания  произведения:
судьбы  крестьянских  детей,  дети  на  войне  (произведения  по  выбору  двух-трёх
авторов).  Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.
Оценка  нравственных  качеств,  проявляющихся  в  военное  время.
Произведения  для  чтения:  Л.  Пантелеев  «На  ялике»,  А.  Гайдар  «Тимур  и  его
команда»  (отрывки),  Л.  Кассиль  и  другие  (по  выбору).
Юмористические  произведения.  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой
юмористического  произведения.  Средства  выразительности  текста
юмористического  содержания:  преувеличение.  Авторы  юмористических  рассказов
(не  менее  двух  произведений):  М.М.  Зощенко,  Н.Н.  Носов,  В.Ю.  Драгунский  и
другие  (по  выбору).Произведения  для  чтения:  В.Ю.  Драгунский  «Денискины
рассказы» (1–2произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и
другие  (по
выбору).
Зарубежная  литература.  Круг  чтения  (произведения  двух-трёх  авторов  по
выбору):  литературные  сказки  Ш. Перро,  Х.-К.  Андерсена,  Р.Киплинга.  Особенности
авторских  сказок  (сюжет,  язык,  герои).  Рассказы  зарубежных писателей  о  животных.
Известные  переводчики  зарубежной  литературы:  С.Я.  Маршак,  К.И.  Чуковский,  Б.В.
Заходер.
Произведения  для  чтения:  Х.-К.  Андерсен  «Гадкий  утёнок»,  Ш.  Перро
«Подарок феи» и другие (по выбору). 
Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной
литературой).  Ценность  чтения  художественной  литературы  и  фольклора,
осознание  важности  читательской  деятельности.  Использование  с  учётом  учебных
задач  аппарата  издания  (обложка,  оглавление,  аннотация,  предисловие,
иллюстрации).  Правила  юного  читателя.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Общее
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.
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Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе
способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
—  читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения (без отметочного оценивания); 

—  читать  про  себя  (молча),  оценивать  своё  чтение  с  точки  зрения  понимания  и
запоминания текста;

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к
жанру,  определять  тему  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  по  предложенным  критериям,  самостоятельно  выбирать  критерий
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

—  составлять  план  (вопросный,  номинативный,  цитатный)  текста,  дополнять  и
восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение,
эпитет,  олицетворение,  метафора),  описания в произведениях разных жанров (пейзаж,
интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 
—  использовать  справочную  информацию  для  получения  дополнительной

информации в соответствии с учебной 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 и художественным 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, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  самостоятельно

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
—  оценивать  выступление  (своё  и  одноклассников)  с  точки  зрения  передачи

настроения, особенностей произведения и героев; 
—  осуществлять  контроль  процесса  и  результата  деятельности,  устанавливать

причины  возникших  ошибок  и  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; 
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—  ответственно  относиться  к  своим  обязанностям  в  процессе  совместной
деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ФГОС)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»

достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,
обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника,
ориентированную  на  процессы  самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания.
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений,
развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,  традиционным,
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения
сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  — России,  малой  родине,

проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

—  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и будущему  своей  страны и  родного  края,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-
приятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей  русской  литературы  и
творчества народов России; 

—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и
других  моральных  качеств  к  родным,  близким  и  чужим  людям,  независимо  от  их
национальности, социального статуса, вероисповедания;

—  осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления
и  систематизации  литературных  впечатлений,  разнообразных  по  эмоциональной
окраске; 

— неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса  к художественной культуре,  к

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству  своего  и  других  народов,  готовность  выражать  своё  отношение  в  разных
видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
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—  понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных
средств, создающих художественный образ. 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального
благополучия: 

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и

животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине

мира,  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-художественного
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и
жизненных задач; 

—  потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии
средствами  литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,
инициативности,  любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений
фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
—  сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,  соотносить

произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений,
устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
—  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

произведения по темам, жанрам и видам; 
—  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),

восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,  характеристике
поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных учителем вопросов; 
—  формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,

ситуации; 
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— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);

—  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —
целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию

в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 
—  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
—  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  регулятивные

универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
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— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  по

учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержания
предметной  области,  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены
по годам обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению
достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,
обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  обучающегося,
ориентированную  на  процессы  самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания.
Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  отражают
освоение  обучающимися  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие
позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,  традиционным,
социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,  приобретение  опыта
применения  сформированных  представлений  и  отношений  на  практике.
В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  начального  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные
результаты:
1)  гражданско-патриотическое  воспитание:  становление  ценностного  отношения  к
своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего
в  культуре
общества;  осознание  своей  этнокультурной и  российской  гражданской  идентичности,
сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного
края,  проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов
в  процессе  восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся  представителей
русской  литературы  и  творчества  народов  России;
первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических
нормах  поведения  и  правилах  межличностных  отношений.
2) духовно-нравственное воспитание освоение опыта человеческих взаимоотношений,
проявление сопереживания ,уважения, любви, доброжелательности и других моральных
качеств  к  родным  другим  людям,  независимо  от  их  национальности,  социального
статуса,
вероисповедания  ;осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков
персонажей
художественных  произведений  в  ситуации  нравственного  выбора;  выражение  своего
видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и  систематизации
литературных  впечатлений,  разнообразных  по  эмоциональной  окраске; неприятие
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям.

3)  эстетическое  воспитание:  проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к
художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям
и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных
видах
художественной деятельности  приобретение  эстетического  опыта слушания,  чтения  и
эмоционально  эстетической  оценки  произведений  фольклора  и  художественной
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литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных
средств, создающих художественный образ.

4)  трудовое  воспитание:  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия
в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к  различным  профессиям.
5)  экологическое  воспитание:  бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем
взаимоотношений  человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.

б)  ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  первоначальные
представления  о  научной  картине  мира,  понимание  важности  слова  как  средства
создания словесно художественного образа,  способа выражения мыслей,  чувств,  идей
автора;
овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и
жизненных  задач; потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса,  активности,
инициативности,  любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений
фольклора  и  художественной  литературы,  творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия.  Базовые логические действия:
сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли,  жанру,  соотносить
произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений,
устанавливать  аналогии;  объединять  произведения  по  жанру,  авторской
принадлежности;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе
сюжета  (композиции),восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий
(сюжета),  составлять аннотацию,  отзыв  по  предложенному  алгоритму;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного  алгоритма;  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете
фольклорного  их  художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,
характеристике поступков героев.

Базовые  исследовательские  действия:  определять  разрыв  между  реальным  и
желательным  состоянием  объекта(ситуации)  на  основе  предложенных  учителем
вопросов;
формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,
ситуации;  сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее
подходящий  (на  основе  предложенных  критериев);формулировать  выводы  и
подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого  наблюдения
(опыта, классификации,  сравнения,  исследования);прогнозировать  возможное развитие
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  Работа с
информацией:
выбирать  источник  получения  информации;  находить  в  предложенном  источнике
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информацию,  представленную  в  явном  виде,  согласно  заданному  алгоритму;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки;  соблюдать  с  помощью
взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)  правила  информационной
безопасности  при  поиске  информации  в  Интернете;  анализировать  и  создавать
текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с  учебной
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой
среде  ;проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила
ведения  диалога  и  дискуссии;  признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения;  корректно  и  аргументированно  высказывать  своё  мнение;  строить  речевое
высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные
тексты  (описание,  рассуждение  ,повествование);готовить  небольшие  публичные
выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия .Самоорганизация: планировать
действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать
последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:устанавливать  причины  успеха  (неудач)  учебной  деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная  деятельность формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах)  в стандартной (типовой)
ситуации  на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения
промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно
строить  действия
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  предложенные  образцы;
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;
выстраивать последовательность выбранных действий

Предметные

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: отвечать на вопрос о культурной
значимости  устного  народного  творчества  и  художественной  литературы,  находить  в
фольклоре и литературных   нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных
народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных
произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные  виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,
просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок
букв  и слогов  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и
стихотворные  произведения  в  темпе  не  менее  60  слов  в  минуту  (без  отметочного
оценивания);читать  наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  с  изученной
тематикой  произведений  ;различать  художественные  произведения  и  познавательные
тексты;  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности
стихотворного  произведения  (ритм,  рифма,  строфа),  отличать  лирическое
произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
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прослушанного(прочитанного)  произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  к
учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора
(считалки,  загадки,  пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,
сказки
о  животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы  (литературные
сказки, рассказы, стихотворения, басни),  приводить примеры произведений фольклора
разных  народов  России  ;владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации
текста:
формулировать  тему  и  главную  мысль,  определять  последовательность  событий
в  тексте  произведения,  выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план
текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный);характеризовать  героев,  описывать
характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики
персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между  поступками,  мыслями,  чувствами  героев,
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным
критериям(по  аналогии  или  по  контрасту);отличать  автора  произведения  от  героя  и
рассказчика,  характеризовать  отношение  автора  к  героям,  поступкам,  описанной
картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и
интерьера;  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и
с  использованием  словаря;  находить  в  тексте  примеры  использования  слов
в  прямом  и  переносном  значении,  средств  художественной  выразительности
(сравнение,  эпитет,  олицетворение);осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,
мораль  басни,  литературный  герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,
содержание  произведения,  эпизод,  смысловые  части,  композиция,  сравнение,  эпитет,
олицетворение);
участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения:
строить  монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением
орфоэпических  и  пунктуационных  норм,  устно  и  письменно  формулировать
простые  выводы,  подтверждать  свой  ответ  примерами  из  текста;  использовать
в  беседе  изученные  литературные  понятия  ;пересказывать  произведение  (устно)
подробно, выборочно, сжато (кратко),от лица героя, с изменением лица рассказчика, от
третьего  лица  ;при  анализе  и  интерпретации  текста  использовать  разные  типы  речи
(повествование,  описание,  рассуждение)  с  учётом  специфики  учебного  и
художественного  текстов;  читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные
высказывания  на  основе  прочитанного(прослушанного)  текста  на  заданную  тему  по
содержанию  произведения  (не  менее8  предложений),  корректировать  собственный
письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному
алгоритму  ;сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать
продолжение  прочитанного  произведения;  использовать  в  соответствии  с  учебной
задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,
приложения, сноски, примечания; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом
рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  рассказывать  о  прочитанной  книге;
использовать  справочные  издания,  в  том  числе  верифицированные
электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  включённые
в федеральный перечень.

 
К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  научится:  осознавать  значимость
художественной  литературы  и  фольклора  для  всестороннего  развития  личности
человека,  находить  в  произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  фактов
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и
положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной
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литературы и произведений устного народного творчества:  формировать собственный
круг  чтения;
читать  вслух  и  про  себя  в  соответствии  с  учебной  задачей,  использовать
разные  виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,
просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок
букв  и  слогов  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и
стихотворные   произведения  в  темпе  не  менее  80  слов  в  минуту  (без  отметочного
оценивания);читать  наизусть  не  менее  5  стихотворений  в  соответствии  с  изученной
тематикой  произведений  ;различать  художественные  произведения  и  познавательные
тексты;  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности
стихотворного  произведения  (ритм,  рифма,  строфа),  отличать  лирическое
произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том
числепроблемные)  к  познавательным,  учебным  и  художественным  текстам;
различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,
пословицы,  потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки
о  животных,  бытовые  и  волшебные),  приводить  примеры  произведений  фольклора
разных  народов  России;  оотносить  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  произведения  по  самостоятельно
выбранному  критерию  (по  аналогии  или  по  контрасту),  характеризовать
собственное  отношение  к  героям,  поступкам;  находить  в  тексте  средства
изображения  героев  (портрет)  и  выражения  их  чувств,  описание  пейзажа  и
интерьера,  устанавливать  причинно-следственные  связи  событий,  явлений,
поступков  герое  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и
с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и
переносном  значении,  средства  художественной  выразительности  (сравнение,  эпитет,
олицетворение,  метафора);осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль
басни,  литературный  герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание
произведения,
эпизод,  смысловые  части,  композиция,  сравнение,  эпитет,  олицетворение,
метафора,  лирика,  эпос,  образ);участвовать  в  обсуждении  прослушанного
(прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением  норм  русского  литературного  языка  (норм  произношения,
словоупотребления,
грамматики);  устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе
прослушанного  (прочитанного)  текста,  подтверждать  свой  ответ  примерами
из текста составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать
(устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица  героя,  с  изменением  лица
рассказчика,  от  третьего  лица;  читать  по  ролям с  соблюдением  норм произношения,
расстановки  ударения,  инсценировать  небольшие  эпизоды  из  произведения;
составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  заданную  тему
по  содержанию  произведения  (не  менее  10  предложений),  писать  сочинения
на  заданную  тему,  используя  разные  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение),  корректировать  собственный  текст  с  учётом  правильности,
выразительности  письменной  речи;  составлять  краткий  отзыв  о  прочитанном
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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  (обложка,  оглавление,  аннотация,
иллюстрация,  предисловие,  приложение,  сноски,  примечания);выбирать  книги  для
самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного  списка,  используя  картотеки,
рассказывать  о  прочитанной  книге;
использовать  справочную  литературу,  электронные  образовательные
и  информационные  ресурсы  в  Интернете  (в  условиях  контролируемого  входа),
для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных

жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения  для личного  развития,
находить  в  художественных  произведениях  отражение  нравственных  ценностей,
традиций, быта разных народов;

—  владеть  техникой  слогового  плавного  чтения  с  переходом  на  чтение  целыми
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не ме-
нее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества)

и художественной литературы (загадки,  пословицы,  потешки,  сказки  (фольклорные и
литературные), рассказы, стихотворения); 

—  понимать  содержание  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  на
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть  элементарными  умениями  анализа  текста  прослушанного/прочитанного
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого
слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на
вопросы о впечатлении от 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  опорой  на  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 заданному алгоритму; 
—  сочинять  небольшие  тексты  по  предложенному  началу  и  др.  (не  менее  3

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

рекомендательного  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге  по  предложенному
алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с
учебной  задачей,  обращаться  к  разным  видам  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
поисковое  выборочное,  просмотровое  выборочное),  находить  в  фольклоре  и
литературных  произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,
культуры  разных  народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в
контексте изученных произведений; 

—  читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

—  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать
и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и
волшебные)  и  художественной  литературы  (литературные  сказки,  рассказы,
стихотворения, басни); 

—  владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  определять
тему  и  главную  мысль,  воспроизводить  последовательность  событий  в  тексте
произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя
и  выражения  его  чувств,  оценивать  поступки  героев  произведения,  устанавливать
взаимосвязь  между  характером  героя  и  его  поступками,  сравнивать  героев  одного
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям,
его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словаря;  находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном
значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения:  понимать
жанровую  принадлежность  произведения,  формулировать  устно  простые  выводы,
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  подробно,  выборочно,  от  лица
героя, от третьего лица; 

—  читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее
5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
—  ориентироваться  в  книге/учебнике  по  обложке,  оглавлению,  аннотации,

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации

в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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—  отвечать  на  вопрос  о  культурной  значимости  устного  народного  творчества  и
художественной  литературы,  находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях
отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,
ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных
произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные
виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,  просмотровое
выборочное); 
-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в
темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
-читать  наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  с  изученной  тематикой
произведений;
-различать художественные произведения и познавательные тексты; 
-  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  к  учебным  и  художественным
текстам; 
-различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и
волшебные)  и  художественной  литературы  (литературные  сказки,  рассказы,
стихотворения,  басни),  приводить  примеры  произведений  фольклора  разных  народов
России; 
-владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  формулировать
тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения,
выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план  текста  (вопросный,
номинативный, цитатный); 
-характеризовать  героев,  описывать  характер  героя,  давать  оценку  поступкам  героев,
составлять  портретные  характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между
поступками,  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
-отличать  автора  произведения  от  героя  и  рассказчика,  характеризовать  отношение
автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
-  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием
словаря;  находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном
значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
-участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и
пунктуационных  норм,  устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы,  под-
тверждать  свой  ответ  примерами  из  текста;  использовать  в  беседе  изученные
литературные понятия;
-  пересказывать  произведение  (устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
-читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  инсценировать  небольшие
эпизоды из произведения; 
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—  составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  основе
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не
менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать  продолжение

прочитанного произведения; 
—  использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку,

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего

развития  личности  человека,  находить  в  произведениях  отражение  нравственных
ценностей,  фактов  бытовой  и  духовной  культуры  народов  России  и  мира,
ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных
произведений; 

—  демонстрировать  интерес  и  положительную  мотивацию  к  систематическому
чтению  и  слушанию  художественной  литературы и  произведений  устного  народного
творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные
виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,  просмотровое
выборочное);

—  читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
—  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение
от эпического; 

—понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том
числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы
России и стран мира; 

—  владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:  определять
тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения,  выявлять
связь событий, эпизодов текста; 

—  характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять  портретные
характеристики  персонажей,  выявлять  взаимосвязь  между  поступками  и  мыслями,
чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  по  самостоятельно  вы-
бранному  критерию  (по  аналогии  или  по  контрасту),  характеризовать  собственное
отношение  к  героям,  поступкам;  находить  в  тексте  средства  изображения  героев
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(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причин-
но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словаря;  находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,
метафора);

—  осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный
герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  эпизод,
смысловые  части,  композиция,  сравнение,  эпитет,  олицетворение,  метафора,  лирика,
эпос, образ); 

—  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  норм  русского
литературного  языка  (норм  произношения,  словоупотребления,  грамматики);  устно  и
письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе  прослушанного/прочитанного
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный),  пересказывать
(устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица  героя,  с  изменением  лица
рассказчика, от третьего лица; 

—  читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию
произведения  (не  менее  10  предложений),  писать  сочинения  на  заданную  тему,
используя разные типы речи (повествование,  описание,  рассуждение),  корректировать
собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять  по  аналогии  с  прочитанным,  составлять  рассказ  по  иллюстрациям,  от

имени  одного  из  героев,  придумывать  продолжение  прочитанного  произведения  (не
менее 10 предложений); 

—  использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку,
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей.

2.2.2.3.  ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по английскому языку на уровне начального общего образования

составлена  на  основе  Примерной  рабочей  программы  по  учебному  предмету
«Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего образования, которая
составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего  образования  и
Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  и  элементов  содержания  по  английскому  языку  (одобрено  решением
ФУМО)., а также Программы воспитания. 

Рабочая  программа  раскрывает  цели  образования,  развития  и  воспитания
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени
обязательного общего образования. 
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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  этапу  общего  образования.  Изучение  ино-
странного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса.
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению
языками,  что  позволяет  им овладевать  основами общения  на  новом для  них языке  с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В
процессе  обучения  освоенные  на  определённом  этапе  грамматические  формы  и
конструкции  повторяются  и  закрепляются  на  новом  лексическом  материале  и
расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели 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 школе включают: 
формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 
возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение и 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 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 
становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 
деятельности; 
становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние  параллельного  изучения  родного  языка  и  языка  других  стран  и  народов
позволяет  заложить  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать
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свою  этническую  и  национальную  принадлежность  и  проявлять  интерес  к  языкам  и
культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых
национальных  ценностей.  Вклад  предмета  «Иностранный  (английский)  язык»  в  реа-
лизацию воспитательных целей обеспечивает: 
понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов; 
формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения; 
воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры 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 общего образования 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 родной страны и страны/стран изучаемого языка
(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/  или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога  этикетного  характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за
поздравление; извинение; 

диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

90



Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных
монологических  высказываний:  описание  предмета,  реального  человека  или
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Аудирование 
Понимание  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,  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей:  с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого  на  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 чтение 
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  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

различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
запрашиваемой информации. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение
основной  темы  и  главных  фактов/событий  в  прочитанном  тексте  с  опорой  на
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

Письмо 
Овладение 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 в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение  простых  формуляров  с  указанием  личной  информации  (имя,  фамилия,
возраст,  страна  проживания)  в  соответствии с  нормами,  принятыми в  стране/странах
изучаемого языка. 

Написание  с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений  с  праздниками  (с  днём
рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения:  долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее “r” (there is/there). 
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Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации,
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз/предложений
(повествовательного,  побудительного  и  вопросительного:  общий  и  специальный
вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила  чтения  гласных  в  открытом  и  закрытом  слоге  в  односложных  словах;
согласных;  основных  звукобуквенных  сочетаний.  Вычленение  из  слова  некоторых
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского  алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически  корректное  (полупечатное)  написание  букв  английского  алфавита  в

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная  расстановка  знаков  препинания:  точки,  вопросительного  и

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в
изученных  сокращённых  формах  глагола-связки,  вспомогательного  и  модального
глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном
падеже (Ann’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 речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи:  изученных  морфологических  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 It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be  в Present Simple Tense (There is a cat in the

room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the
table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are
there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.),  составным
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play
with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it
a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы  в  Present  Simple  Tense  в  повествовательных  (утвердительных  и

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat?

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  c  именами  существительными

(наиболее распространённые случаи). 
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Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a
book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I,  you, he/she/it,  we, they).  Притяжательные местоимения (my,
your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c 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 слова или 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  персонажи  детских  книг.  Праздники  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога  этикетного  характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за
поздравление; извинение; 

диалога  —  побуждения  к  действию:  приглашение  собеседника  к  совместной
деятельности, вежливое согласие/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

монологических  высказываний:  описание  предмета,  реального  человека  или
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
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Пересказ  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  основного
содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание  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,  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей:  с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух тексте  и понимание информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с  использованием языковой,  в том числе контекстуальной,
догадки. 

Тексты  для  аудирования:  диалог,  высказывания  собеседников  в  ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  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

различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
запрашиваемой информации. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации  и  с  использованием  с  использованием  языковой,  в  том  числе
контекстуальной, догадки. 

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо 
Списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов,  словосочетаний,  предложений;

вставка  пропущенного  слова  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, страна проживания, 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 речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского

алфавита. 
Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  правильное  отсутствие

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
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Ритмикоинтонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок  произнесение  слов  с  соблюдением
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в
третьем типе  слога  (гласная  +  r);  согласных,  основных звукобуквенных сочетаний,  в
частности сложных сочетаний букв (например, tion, 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

частичной транскрипции. 
Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского  алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная  расстановка  знаков  препинания:  точки,  вопросительного  и

восклицательного  знаков  в  конце  предложения;  правильное  использование  знака
апострофа  в  сокращённых  формах  глагола-связки,  вспомогательного  и  модального
глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  не  менее  350  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых
клише),  обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи
для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  слов,  образованных  с
использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  родственных  слов  с  использованием  основных  способов
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения
(football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be  в Past Simple Tense (There was an old house
near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense  в  повествовательных

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case;  Ann’s dress,  children’s

toys, boys’ books). 
Слова,  выражающие  количество  с  исчисляемыми  и  неисчисляемыми

существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные

местоимения  (this  — these;  that  — those).  Неопределённые местоимения  (some/any)  в
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve
got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
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Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next  to,  in  front  of,  behind),  направления (to),  времени (at,  in,  on  в

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

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  и  страны/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

содержания  прочитанного/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, любимые учебные 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. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны
и страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога  этикетного  характера:  приветствие,  ответ  на  приветствие;  завершение

разговора  (в  том  числе  по  телефону),  прощание;  знакомство  с  собеседником;
поздравление  с  праздником,  выражение  благодарности  за  поздравление;  выражение
извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое
согласие  выполнить  просьбу;  приглашение  собеседника  к  совместной  деятельности,
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных

монологических  высказываний:  описание  предмета,  внешности  и  одежды,  черт
характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (пове-
ствование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ  основного содержания  прочитанного  текста  с  опорой на  ключевые слова,
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование 
Коммуникативные 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  на  изученном  языковом  материале,  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с
опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе
контекстуальной, догадки. 

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  умение
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на
иллюстрации,  а  также  с  использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,
догадки. 

Тексты  для  аудирования:  диалог,  высказывания  собеседников  в  ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение  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

различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
запрашиваемой информации. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации,  с  использованием  языковой,  в  том  числе
контекстуальной, догадки. 

Смысловое  чтение  про  себя  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  понимание  основного  содержания  (тема,
главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение 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.
Письмо 
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Выписывание  из  текста  слов,  словосочетаний,  предложений;  вставка  пропущенных
букв  в  слово  или  слов  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 в стране/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 речи 
Нормы произношения:  долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации,
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз  с  соблюдением  их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда-
рения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила  чтения:  гласных  в  открытом  и  закрытом  слоге  в  односложных  словах,
гласных  в  третьем  типе  слога  (гласная  +  r);  согласных;  основных  звукобуквенных
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 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

частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв  английского  алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное 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  и  модального глаголов,  существительных в
притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  не  менее  500  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых
клише),  обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи
для  4  класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных  в  предыдущие  два  года
обучения. 

Распознавание  и  образование  в  устной  и  письменной  речи  родственных  слов  с
использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to
play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,
film). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций
английского языка. 
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Глаголы в  Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous  Tense  в  повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).

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 слова или 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

содержания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте
запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут
сформированы  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования

достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результа
там труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям 

Экологического 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 в познании. 

   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 основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина след-
ствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать 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 коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
——принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
——проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
——ответственно выполнять свою часть работы; 
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——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  типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных
условиях,  отражать сформированность  иноязычной коммуникативной компетенции на
элементарном уровне в  совокупности  её  составляющих — речевой,  языковой,  социо-
культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 
зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 
каждого собеседника); 
——создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы. 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 
зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 
— до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 
понимание прочитанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
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заполнять 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 речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,
вычленять некоторые 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 пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 
использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: 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 It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense в со
ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
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——распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have got (I’ve got … Have you got …?); 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для
получения разрешения (Can I go out?); 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 
случаи употребления); 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who,
what, how, where, how many; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 
——распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, 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 и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-
тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со-
беседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой 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). 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой
и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание прочитанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 
для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением пожеланий; 
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, -tion, -ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (international, 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 пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 
распознавать 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 способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains 
in the south.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 
— those; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 
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 
to (We went to Moscow last year.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 
of, behind; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в неко
торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
——кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны
каждого собеседника); 
вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 
норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — 
не менее 4—5 фраз); 
создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 
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передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—
5 фраз. 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера со зри
тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание прочитанного; 
читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-
чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

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 пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, рече
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вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 
обучения; 
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 
best, bad — worse — (the) worst); 
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 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком-
ство, 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.

МАТЕМАТИКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»  составлена  на  основе  Федеральной
рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Математика»   на  уровне  начального
общего образования. которая составлена на основе Требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  на-
чального общего образования, а также Программы воспитания.

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная  область
«Математика  и  информатика»)  включает  пояснительную  записку,  содержание
учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое
по  годам  обучения,  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета
«Математика»  на  уровне  начального  общего  образования  и  тематическое
планирование изучения курса.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных
действий  на  математическом  материале,  первоначальное  овладение  математическим
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языком  станут  фундаментом  обучения  в  основном  звене  школы,  а  также  будут
востребованы в жизни.

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

1.  Освоение  начальных  математических  знаний  — понимание  значения  величин  и
способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника,
которая  характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических
отношений  («часть-целое»,  «больше-меньше»,  «равно-неравно»,  «порядок»),  смысла
арифметических  действий,  зависимостей  (работа,  движение,  продолжительность
события).
3.  Обеспечение  математического  развития  младшего  школьника  —  формирование
способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать
верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического
и  пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических
знаний в повседневной жизни.

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов  лежат
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего
школьника:
понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей
существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе и в  обществе  (хронология событий,  протяжённость  по времени,  образование
целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет
ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятельность  (аргументировать  свою
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать
истинность предположения). 

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической  сущности  предметов  и
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму,
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к
моделированию,  что  облегчает  освоение  общего  способа  решения  учебной  задачи,  а
также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица,
диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при
изучении  других  учебных  предметов  (количественные  и  пространственные
характеристики,  оценки,  расчёты и прикидка,  использование графических форм пред-
ставления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать
рациональные  способы  устных  и  письменных  арифметических  вычислений,  приёмы
проверки  правильности  выполнения  действий,  а  также  различение,  называние,
изображение  геометрических  фигур,  нахождение  геометрических  величин  (длина,
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периметр,  площадь)  становятся  показателями  сформированной  функциональной
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в
основном звене школы.
     В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной
школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2
классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами:  «Числа  и
величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».

1 КЛАСС 
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов,

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в  пределах 20:  чтение,  запись,  сравнение.  Однозначные и двузначные числа.

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина  и  её  измерение.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр;  установление

соотношения между ними.
Арифметические действия
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20.  Названия  компонентов  действий,

результатов  действий  сложения,  вычитания.  Вычитание  как  действие,  обратное
сложению. 

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

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в
одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:  слева/справа,

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  прямоугольника,

отрезка.  Построение  отрезка,  квадрата,  треугольника  с  помощью линейки  на  листе  в
клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация 
Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  группы  объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.

Верные (истинные)  и  неверные (ложные)  предложения,  составленные относительно
заданного набора математических объектов.

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных);  извлечение данного из строки,
столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,
изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
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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
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.

Совместная деятельность:
участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом;  выполнять  правила
совместной деятельности:  договариваться,  считаться  с  мнением партнёра,  спокойно  и
мирно разрешать конфликты.

2 КЛАСС 
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства,

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное
сравнение чисел.

Величины:  сравнение  по  массе  (единица  массы  —  килограмм);  измерение  длины
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени
—  час,  минута).  Соотношение  между  единицами  величины  (в  пределах  100),  его
применение для решения практических задач.

Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через

разряд.  Письменное  сложение и  вычитание  чисел в  пределах  100.  Переместительное,
сочетательное  свойства  сложения,  их  применение  для  вычислений.  Взаимосвязь
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата
вычисления (реальность ответа, обратное действие).
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия
компонентов действий умножения, деления.
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Табличное  умножение  в  пределах  50.  Табличные  случаи  умножения,  деления  при
вычислениях  и  решении  задач.  Переместительное  свойство  умножения.  Взаимосвязь
компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.
Числовое  выражение:  чтение,  запись,  вычисление  значения.  Порядок  выполнения

действий  в  числовом  выражении,  содержащем  действия  сложения  и  вычитания  (со
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения.
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного
свойства. 

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План

решения  задачи  в  два  действия,  выбор  соответствующих  плану  арифметических
действий.  Запись  решения  и  ответа  задачи.  Решение  текстовых задач  на  применение
смысла  арифметического  действия  (сложение,  вычитание,  умножение,  деление).
Расчётные  задачи  на  увеличение/уменьшение  величины  на  несколько  единиц/в
несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  прямая,  прямой  угол,

ломаная,  многоугольник.  Построение  отрезка  заданной  длины  с  помощью  линейки.
Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданными  длинами  сторон,
квадрата  с  заданной  длиной  стороны.  Длина  ломаной.  Измерение  периметра
данного/изображенного  прямоугольника  (квадрата),  запись  результата  измерения  в
сантиметрах. 

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,
пространственные  отношения,  зависимости  между  числами/величинами.
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,
представленной  в  таблице  (таблицы  сложения,  умножения;  график  дежурств,
наблюдения в природе и пр.).

Внесение  данных  в  таблицу,  дополнение  моделей  (схем,  изображений)  готовыми
числовыми данными.

Алгоритмы  (приёмы,  правила)  устных  и  письменных  вычислений,  измерений  и
построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,
компьютерными тренажёрами).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать  математические  отношения  (часть-целое,  больше-меньше)  в  окружающем
мире;
характеризовать  назначение  и  использовать  простейшие  измерительные  приборы
(сантиметровая лента, весы);
сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно
выбранному основанию;
распределять  (классифицировать)  объекты (числа,  величины,  геометрические  фигуры,
текстовые задачи в одно действие) на группы;
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
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вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в  числовом  выражении,  содержащем
действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 
устанавливать  соответствие  между  математическим  выражением  и  его  текстовым
описанием; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.

Работа с информацией:
извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  текстовой,  графической
(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
устанавливать  логику  перебора  вариантов  для  решения  простейших  комбинаторных
задач;
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие
смысл арифметического действия.
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».

Универсальные регулятивные учебные действия: 
следовать  установленному  правилу,  по  которому  составлен  ряд  чисел,  величин,
геометрических фигур;
организовывать,  участвовать,  контролировать  ход  и  результат  парной  работы  с
математическим материалом; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,
обратного действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.

Совместная деятельность:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных
учителем или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
решать  совместно  математические  задачи  поискового  и  творческого  характера
(определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину,  определять  время  и
продолжительность  с  помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата
действий, измерений); 
совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

3 КЛАСС 
Числа и величины
Числа  в  пределах  1000:  чтение,  запись,  сравнение,  представление  в  виде  суммы

разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление.
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса  (единица  массы  —  грамм);  соотношение  между  килограммом  и  граммом;
отношение «тяжелее/легче на/в».
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Стоимость (единицы — рубль, копейка);  установление отношения «дороже/дешевле
на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени — секунда);  установление отношения «быстрее/медленнее
на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической
ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в
пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное

умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
Письменное  умножение  в  столбик,  письменное  деление  уголком.  Письменное

умножение,  деление  на  однозначное  число  в  пределах  100.  Проверка  результата
вычисления  (прикидка  или  оценка  результата,  обратное  действие,  применение
алгоритма, использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок  действий  в  числовом  выражении,  значение  числового  выражения,

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах
1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,

планирование  хода  решения  задачи,  решение  арифметическим  способом.  Задачи  на
понимание  смысла  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с  остатком),
отношений  (больше/меньше  на/в),  зависимостей  (купля-продажа,  расчёт  времени,
количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и
с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в  практической
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры  на  части,  составление

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных  сантиметрах.

Вычисление  площади  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  сторонами,  запись
равенства.  Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданным значением
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные)  и  неверные (ложные)  утверждения:  конструирование,  проверка.

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,
расписание  уроков,  движения  автобусов,  поездов);  внесение  данных  в  таблицу;
дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция,  план,  схема,
алгоритм). 

Столбчатая  диаграмма:  чтение,  использование  данных  для  решения  учебных  и
практических задач.
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Алгоритмы  изучения  материала,  выполнения  обучающих  и  тестовых  заданий  на
доступных электронных средствах обу-чения (интерактивной доске, компьютере, других
устройствах).

Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи
в одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование
алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному
правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию; 
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.

Работа с информацией:
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать  и  интерпретировать  числовые  данные,  представленные  в  таблице,  на
диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
использовать дополнительную литературу (справочники,  словари) для установления и
проверки значения математического термина (понятия).

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;
объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … »,
«равно»;

использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать,  осуществлять  переход  от  одних  единиц  измерения  величины  к  другим  в
соответствии с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
проверять ход и результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
выбирать  и  использовать  различные  приёмы  прикидки  и  проверки  правильности
вычисления;  проверять  полноту  и  правильность  заполнения  таблиц  сложения,
умножения.

Совместная деятельность:
при работе  в  группе  или в  паре  выполнять  предложенные задания  (находить  разные
решения;  определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных
инструментов длину, массу, время); 
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договариваться  о  распределении  обязанностей  в  совместном  труде,  выполнять  роли
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.

4 КЛАСС 
Числа и величины
Числа  в  пределах  миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное  сравнение  упорядочение.

Число,  большее  или меньшее данного  числа на  заданное  число разрядных единиц,  в
заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  площади

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в
час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100
000.

Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия
Письменное  сложение,  вычитание  многозначных  чисел  в  пределах  миллиона.

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число
в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство,  содержащее  неизвестный  компонент  арифметического  действия:  запись,
нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2—3  действия:  анализ,

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа.
Анализ  зависимостей,  характеризующих  процессы:  движения  (скорость,  время,
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи
(цена,  количество,  стоимость)  и  решение  соответствующих  задач.  Задачи  на
установление  времени  (начало,  продолжительность  и  окончание  события),  расчёта
количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её
доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения
по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника,
циркуля.

Пространственные  геометрические  фигуры  (тела):  шар,  куб,  цилиндр,  конус,
пирамида; различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур
из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация 
Работа  с  утверждениями:  конструирование,  проверка  истинности;  составление  и

проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира,  представленные  на

диаграммах,  схемах,  в  таблицах,  текстах.  Сбор  математических  данных  о  заданном
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объекте  (числе,  величине,  геометрической  фигуре).  Поиск  информации  в  справочной
литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой
диаграмме.

Доступные электронные  средства  обучения,  пособия,  тренажёры,  их использование
под  руководством  педагога  и  самостоятельно.  Правила  безопасной  работы  с
электронными  источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные
словари,  образовательные  сайты,  ориентированные  на  детей  младшего  школьного
возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться  в  изученной  математической  терминологии,  использовать  её  в
высказываниях и рассуждениях;
сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,  геометрические  фигуры),
записывать признак сравнения;
выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления,
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным  свойством  (отрезок
заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные
и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства
(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).

Работа с информацией:
представлять информацию в разных формах; 
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в
условиях контролируемого выхода).

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
использовать  математическую  терминологию  для  записи  решения  предметной  или
практической задачи;
приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения/опровержения  вывода,
гипотезы;
конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
характеризовать  математические  объекты,  явления  и  события  с  помощью  изученных
величин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать  обсуждение  разных  способов  выполнения  задания,  поиск  ошибок  в
решении.

Универсальные регулятивные учебные действия: 
контролировать  правильность  и  полноту  выполнения  алгоритма  арифметического
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
находить,  исправлять,  прогнозировать  трудности  и  ошибки  и  трудности  в  решении
учебной задачи.

Совместная деятельность:
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участвовать  в  совместной  деятельности:  договариваться  о  способе  решения,
распределять  работу  между  членами  группы  (например,  в  случае  решения  задач,
требующих  перебора  большого  количества  вариантов),  согласовывать  мнения  в  ходе
поиска доказательств, выбора рационального способа;
договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че-
ловека,  приближённая  оценка  расстояний  и  временных  интервалов;  взвешивание;
измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и
деталей  при  конструировании,  расчёт  и  разметка,  прикидка  и  оценка  конечного
результата).

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп
деятельности  ребенка,  скорость  психического  созревания,  особенности  формирования
учебной  деятельности  (способность  к  целеполаганию,  готовность  планировать  свою
работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,  представленные  по
годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося.
Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств
и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и
универсальных  учебных  действий  осуществляется  средствами  математического
содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося

будут сформированы следующие личностные результаты:
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям,
для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, вы-
двигать предположения и доказывать или опровергать их;
применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и
объективно оценивать свой вклад в общий результат;
осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том
числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым и
пожилым людям;
работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт применения  математических  отношений  в
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;
——оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности
применения  математики  для  рационального  и  эффективного  решения  учебных  и
жизненных проблем;
——оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать  пути  устранения
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;
——пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  следующие

универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия:

устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  объектами  (часть-целое;
причина-следствие; протяжённость);
применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,
классификация (группировка), обобщение; 
приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для  успешного
решения учебных и житейских задач;
представлять  текстовую  задачу,  её  решение  в  виде  модели,  схемы,  арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:
проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов  курса
математики; 
понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)

3) Работа с информацией:
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую
информацию в разных источниках информационной среды; 

читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,  таблицу,
диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые  электронные  средства  и
источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
конструировать  утверждения,  проверять  их  истинность;  строить  логическое
рассуждение; 
использовать  текст  задания  для объяснения  способа  и  хода решения  математической
задачи; формулировать ответ;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала  —  задавать  вопросы,
высказывать  суждения,  оценивать  выступления участников,  приводить доказательства
своей правоты, проявлять этику общения; 
создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например,
геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),  инструкция
(например, измерение длины отрезка); 
ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять
деформированные; составлять по аналогии;
самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
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1) Самоорганизация:
планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  учебных
действий; 
выполнять  правила  безопасного  использования  электронных средств,  предлагаемых в
процессе обучения.

2) Самоконтроль:
осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;  объективно
оценивать их;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
находить  ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск  путей
преодоления ошибок;

3) Самооценка:
предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать
способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.

Совместная деятельность:
участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами группы
(например,  в  случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  количества
вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;
осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,  предвидеть
возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания  в  пределах  20  (устно  и
письменно) без перехода через десяток; 
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и
требование (вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче
(выше/ниже, шире/уже); 
знать  и  использовать  единицу  длины — сантиметр;  измерять  длину  отрезка,  чертить
отрезок заданной длины (в см); 
различать число и цифру;
распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник,  прямоугольник  (квадрат),
отрезок;

устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,  дальше/ближе,  между,
перед/за, над/под;
распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  относительно
заданного набора объектов/предметов;
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группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в
ряду объектов повседневной жизни;
различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  в  таблицу,  извлекать
данное/данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в  пределах 100);
большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
называть  и  различать  компоненты  действий  умножения  (множители,  произведение);
деления (делимое, делитель, частное);
находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать  при  выполнении  практических  заданий  единицы  величин  длины
(сантиметр,  дециметр,  метр),  массы  (килограмм),  времени  (минута,  час);  стоимости
(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;
определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину;  определять  время  с
помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;  сравнивать
величины длины, массы, времени, стоимости,  устанавливая между ними соотношение
«больше/меньше на»;
решать  текстовые  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  задачу  (краткая  запись,
рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два
действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;
——различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаную,
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;
——на  бумаге  в  клетку  изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить  прямой  угол,
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений
линейку, угольник;
——выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
——находить  длину  ломаной,  состоящей  из  двух-трёх  звеньев,  периметр
прямоугольника (квадрата);
——распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами
«все»,  «каждый»;  проводить  одно-двухшаговые  логические  рассуждения  и  делать
выводы;
——находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,  величин,
геометрических фигур); 
——находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
——представлять  информацию  в  заданной  форме:  дополнять  текст  задачи  числами,
заполнять  строку/столбец  таблицы,  указывать  числовые  данные  на  рисунке
(изображении геометрических фигур);
——сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
——обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
——подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
——составлять (дополнять) текстовую задачу;
——проверять правильность вычислений.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз
(в пределах 1000);
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в
пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах
100 — устно и письменно); 
выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;
устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении  значения  числового
выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения,
вычитания, умножения и деления;
использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени
(минута,  час,  секунда),  стоимости  (копейка,  рубль);  преобразовывать  одни  единицы
данной величины в другие;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять
продолжительность события;
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между
ними соотношение «больше/меньше на/в»;
называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,
определение  времени,  выполнение  расчётов)  соотношение  между  величинами;
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины
на однозначное число;
решать  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  текст  задачи,  планировать  ход
решения,  записывать решение и ответ,  анализировать решение (искать другой способ
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);
конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить  прямоугольник,
многоугольник на заданные части;
сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника  (квадрата),
используя правило/алгоритм;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,
«некоторые»,  «и»,  «каждый»,  «если…,  то…»;  формулировать  утверждение  (вывод),
строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые),  в  том  числе  с  использованием
изученных связок;
——классифицировать объекты по одному-двум признакам;
——извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о
реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,  расписание,  режим
работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);
——структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
——составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия
по алгоритму;
——сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
——выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число
раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами
письменно (в  пределах 100 — устно);  умножение и  деление многозначного числа на
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком
— письменно (в пределах 1000);
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вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;
использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку  полученного
результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а
также с помощью калькулятора;
находить долю величины, величину по ее доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать  единицы  величин  для  при  решении  задач  (длина,  масса,  время,
вместимость, стоимость, площадь, скорость);

использовать  при  решении  задач  единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,
метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута,
час;  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век),  вместимости (литр),  стоимости (копейка,  рубль),
площади  (квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный  сантиметр),  скорости
(километр в час, метр в секунду); 
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между  производительностью,
временем и объёмом работы;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру
(например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения  транспортного  средства;
определять  с  помощью  измерительных  сосудов  вместимость;  выполнять  прикидку  и
оценку результата измерений; 
решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин,
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные
вычисления  и  используя,  при необходимости,  вычислительные устройства,  оценивать
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;
решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение
и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (на-
пример,  из  таблиц,  схем),  находить  и  оценивать  различные  способы  решения,
использовать подходящие способы про-верки;
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
на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из
двух-трех прямоугольников (квадратов);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример,
контрпример; 
формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения
(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок;
классифицировать  объекты по  заданным/самостоятельно  установленным одному-двум
признакам;
извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач  информацию,
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных
процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,  календарь,  расписание),  в
предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план,
схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги
алгоритма;
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выбирать рациональное решение;
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
конструировать ход решения математической задачи;
находить все верные решения задачи из предложенных.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая   программа  по  предмету  «Окружающий  мир  составлена  на  основе
Федеральной  рабочей  программы  по  предмету  «Окружающий  мир»  на  уровне
начального  общего  образования,  которая   составлена  на  основе  Требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте начального общего образования ФОП и   программы воспитания, а также с
учётом историко-культурного стандарта.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»,  интегрирующего  знания  о  природе,
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям
и  интересам  детей  младшего  школьного  возраста  и  направлено  на  достижение
следующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе
целостного  взгляда  на  окружающий мир (природную и социальную среду обитания);
освоение  естественно-научных,  обществоведческих,  нравственно-этических  понятий,
представленных в содержании данного учебного предмета; 
развитие  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  реальной  учебной  и
жизненной  практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской  деятельностью
(наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с  творческим  использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление
уважения  к  истории,  культуре,  традициям  народов  РФ;  освоение  младшими
школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,
законов  и  правил  построения  взаимоотношений  в  социуме;  обогащение  духовного
богатства обучающихся.
развитие  способности  ребёнка  к  социализации  на  основе  принятия  гуманистических
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в
соответствии  с  экологическими  нормами  поведения;  становление  навыков
повседневного  проявления  культуры  общения,  гуманного  отношения  к  людям,
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов
обучения  является  раскрытие  роли  человека  в  природе  и  обществе,  ознакомление  с
правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение  общечеловеческих  ценностей
взаимодействия  в системах  «Человек и  природа»,  «Человек и общество»,  «Человек и
другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем
является  содержание,  усвоение  которого  гарантирует  формирование  у  обучающихся
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности
предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержа-
ния курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе;
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа»,
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и
познание».

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два
часа в неделю в каждом 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 общество
Школа.  Школьные  традиции  и  праздники.  Адрес  школы.  Классный,  школьный

коллектив.  Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,
взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых.
Рабочее  место  школьника:  удобное  размещение  учебных  материалов  и  учебного
оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном
месте. Режим труда и отдыха.

Семья.  Моя  семья  в  прошлом  и  настоящем.  Имена  и  фамилии  членов  семьи,  их
профессии.  Взаимоотношения  и  взаимопомощь  в  семье.  Совместный  труд  и  отдых.
Домашний адрес.

Россия  — наша  Родина.  Москва  — столица  России.  Символы России  (герб,  флаг,
гимн).  Народы  России.  Первоначальные  сведения  о  родном  крае.  Название  своего
населённого  пункта  (города,  села),  региона.  Культурные  объекты  родного  края.
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.

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

Природные  материалы.  Бережное  отношение  к  предметам,  вещам,  уход  за  ними.
Неживая и живая природа.  Наблюдение за погодой своего края.  Погода и термометр.
Определение  температуры  воздуха  (воды)  по  термометру.  Сезонные  изменения  в
природе.  Взаимосвязи  между  человеком  и  природой.  Правила  нравственного  и
безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое
описание).  Лиственные  и  хвойные  растения.  Дикорастущие  и  культурные  растения.
Части  растения  (называние,  краткая  характеристика  значения  для  жизни  растения):
корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и
ухода.
Мир  животных.  Разные  группы  животных  (звери,  насекомые,  птицы,  рыбы  и  др.).
Домашние  и  дикие  животные  (различия  в  условиях  жизни).  Забота  о  домашних
питомцах.

Правила безопасной жизни
Понимание  необходимости  соблюдения  режима  дня,  правил  здорового  питания  и

личной  гигиены.  Правила  безопасности  в  быту:  пользование  бытовыми
электроприборами, газовыми плитами.

Дорога  от  дома  до  школы.  Правила  безопасного  поведения  пешехода  (дорожные
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в
условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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сравнивать  происходящие в  природе изменения,  наблюдать  зависимость  изменений в
живой природе от состояния неживой природы;
приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы,
птицы),  называть  главную  особенность  представителей  одной  группы  (в  пределах
изученного);
приводить  примеры  лиственных  и  хвойных  растений,  сравнивать  их,  устанавливать
различия во внешнем виде.

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;
воспроизводить наизусть слова гимна России;
соотносить  предметы декоративно-прикладного  искусства  с  принадлежностью народу
РФ, описывать предмет по предложенному плану;
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к
природным явлениям;
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:
сравнивать  организацию своей жизни с  установленными правилами здорового образа
жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  безопасность
использования бытовых электроприборов);
оценивать  выполнение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  другими
детьми, выполнять самооценку;
анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня,
организации  учебной  работы;  нарушения  правил  дорожного  движения,  правил
пользования электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность:
соблюдать правила общения в совместной деятельности:  договариваться,  справедливо
распределять  работу,  определять  нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии
учителя устранять возникающие конфликты.

2 КЛАСС (68 ч)
Человек и общество
Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  и  её  столица  на  карте.

Государственные  символы  России.  Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —
святыни  России:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика
отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,
строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.  Расположение  Москвы на  карте.  Города
России.  Россия  —  многонациональное  государство.  Народы  России,  их  традиции,
обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности.
Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте;
символика своего региона.  Хозяйственные занятия,  профессии жителей родного края.
Значение труда в жизни человека и общества.

Семья.  Семейные  ценности  и  традиции.  Родословная.  Составление  схемы
родословного древа, истории семьи. 
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Правила  культурного  поведения  в  общественных  местах.  Доброта,  справедливость,
честность,  уважение  к  чужому  мнению  и  особенностям  других  людей  —  главные
правила взаимоотношений членов общества.

Человек и природа
Методы  познания  природы:  наблюдения,  опыты,  измерения.  Звёзды  и  созвездия,

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия
жизни  на  Земле.  Изображения  Земли:  глобус,  карта,  план.  Карта  мира.  Материки,
океаны.  Определение  сторон  горизонта  при  помощи  компаса.  Ориентирование  на
местности  по  местным  природным  признакам,  Солнцу.  Компас,  устройство;
ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные
растения.  Связи в природе.  Годовой ход изменений в жизни растений.  Многообразие
животных.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  земноводные,  пресмыкающиеся:  общая
характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни
животных.

Красная книга России,  её значение,  отдельные представители растений и животных
Красной  книги.  Заповедники,  природные  парки.  Охрана  природы.  Правила
нравственного поведения на природе.

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

активности)  и  рациональное  питание  (количество  приёмов  пищи  и  рацион  питания).
Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  сохранения  и
укрепления  здоровья.  Правила  безопасности  в  школе  (маршрут  до  школы,  правила
поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в
быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и
метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки
безопасности  на  общественном  транспорте).  Номера  телефонов  экстренной  помощи.
Правила  поведения  при  пользовании  компьютером.  Безопасность  в  Интернете
(коммуникация  в  мессенджерах  и  социальных  группах)  в  условиях  контролируемого
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
пределах изученного);
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: 
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понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром  (индивидуальность  человека,
органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения;
Родина, столица, родной край, регион); 
понятия  и  термины,  связанные  с  миром  природы  (среда  обитания,  тело,  явление,
вещество; заповедник);
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим,
правильное питание,  закаливание, безопасность,  опасная ситуация);описывать условия
жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;
создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и
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 своей местности); 
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 учебной задачи;

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников,
спокойно, без обид принимать советы и замечания.

Совместная деятельность: 
строить свою учебную и игровую деятельность,  житейские ситуации в соответствии с
правилами поведения, принятыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения,
проявления терпения и уважения к собеседнику;
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ
(вода, молоко, сахар, соль, железо),  совместно намечать план работы, оценивать свой
вклад в общее дело;
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их
разрешения.

3 КЛАСС (68 ч)
Человек и общество
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Наша  Родина  —
Российская  Федерация.  Уникальные  памятники  культуры  России,  родного  края.
Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого
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 к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность  в  культуре  народов  России.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их
профессии.
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Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых
они находятся.

Человек и природа
Методы  изучения  природы.  Карта  мира.  Материки  и  части  света.  Вещество.
Разнообразие веществ в окружающем 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 распространение в  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  и  несъедобные.  Разнообразие  растений.  Зависимость  жизненного
цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений.
Особенности питания и дыхания растений.  Роль растений в  природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения
родного края,  названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  Охрана рас-
тений.

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  жизни  людей,
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 и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений.  Влияние человека на природные сообщества.  Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного 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 в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и
систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.

Правила безопасной жизни
Здоровый  образ  жизни:  двигательная  активность  (утренняя  зарядка,  динамические

паузы),  закаливание  и  профилактика  заболеваний.  Забота  о  здоровье  и  безопасности
окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых,
тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого
дома,  предупреждающие  знаки  безопасности).  Правила  безопасного  поведения
пассажира  железнодорожного,  водного  и  авиатранспорта  (правила  безопасного
поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту само-
лёта,  судна;  знаки  безопасности).  Безопасность  в  Интернете  (ориентирование  в
признаках  мошеннических  действий,  защита  персональной  информации,  правила
коммуникации  в  мессенджерах  и  социальных  группах)  в  условиях  контролируемого
доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия:

129



проводить  несложные  наблюдения  в  природе  (сезонные  изменения,  поведение
животных)  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану;  на  основе
результатов  совместных  с  одноклассниками  наблюдений  (в  парах,  группах)  делать
выводы;
устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями  поведения  и
условиями жизни животного;
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и
отношения между 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 информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и
океаны,  воспроизводить  их  названия;  находить  на  карте  нашу  страну,  столицу,  свой
регион;
66читать  несложные  планы,  соотносить  условные  обозначения  с  изображёнными
объектами;
66находить  по  предложению  учителя  информацию  в  разных  источниках  —  текстах,
таблицах,  схемах,  в  том  числе  в  Интернете  (в  условиях  контролируемого  входа);
соблюдать правила безопасности при работе в информационной 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,
памятник культуры); 
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли,
царство природы, 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 помощи учителя);
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 замечания в свой адрес;
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выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь
собственное суждение,  мнение;  самостоятельно разрешать возникающие конфликты с
учётом этики общения.

4 КЛАСС (68 ч)
Человек и общество
Конституция  —  Основной  закон  Российской  Федерации.  Права  и  обязанности

гражданина  Российской  Федерации.  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,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий,
связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовных связей  между  соотечественниками.  Новый год,  День  защитника
Отечества,  Международный женский  день,  День  весны  и  труда,  День  Победы,  День
России,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и  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
события  общественной и культурной жизни страны в разные  исторические  периоды:
Государство  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей
в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного
наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.

Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла для всего живого на Земле. 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.
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное обозначение  равнин и гор на  карте).  Равнины и горы России.  Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 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—3 объекта). 

Природные зоны России:  общее представление,  основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы). 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.  Правила  нравственного  поведения  в  природе.
Международная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизни
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Здоровый  образ  жизни:  профилактика  вредных  привычек.  Безопасность  в  городе
(планирование  маршрутов  с  учётом  транспортной  инфраструктуры  города;  правила
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).
Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки,
сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достовер-
ной  информации,  опознавание  государственных  образовательных ресурсов  и  детских
развлекательных порталов) 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
основе предложенных учителем вопросов.

Работа с информацией:
использовать  умения  работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах;
оценивать объективность  информации,  учитывать правила безопасного использования
электронных ресурсов школы;
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари,
справочники,  энциклопедии,  в  том  числе  и  Интернет  (в  условиях  контролируемого
выхода);
на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную
тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
ориентироваться  в  понятиях:  организм,  возраст,  система  органов;  культура,  долг,
соотечественник,  берестяная  грамота,  первопечатник,  иконопись,  объект  Всемирного
природного и культурного наследия;
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем
органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
создавать  текст-рассуждение:  объяснять  вред для здоровья и самочувствия организма
вредных привычек;
описывать  ситуации  проявления  нравственных  качеств  —  отзывчивости,  доброты,
справедливости и др.;
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных
изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 
создавать  небольшие  тексты  о  знаменательных  страницах  истории  нашей  страны  (в
рамках изученного).

Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и
возможные ошибки;
контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать  учебные
действия при необходимости;

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;
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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,
объективно оценивать 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  стадии  становления  и  не  отражают  завершённый  этап  их  развития.  Это
происходит  индивидуально  в  соответствии  с  возможностями  ребёнка,  темпом  его
обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять
планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в
области  личностных  и  метапредметных  достижений  по  годам  обучения
нецелесообразно.  Исходя  из  этого,  планируемые  результаты  начинаются  с
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных
способов  действий  и  качеств  субъекта  учебной  деятельности,  которые  могут  быть
сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  характеризуют

готовность  обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-
вилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта
деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли
многонациональной России в современном мире;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны и  родного  края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения
к своему и другим народам;
первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и
ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:
проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,
признанию их индивидуальности;

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил
межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности;
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться,
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
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понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной  культуры,
проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
использование полученных знаний в  продуктивной и преобразующей деятельности,  в
разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
соблюдение правил организации здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том
числе информационной);
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение
к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:
осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
осознание  ценности  познания,  проявление  познавательного  интереса,  активности,
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в
том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и
зависимости  между  объектами  (часть  — целое;  причина  — следствие;  изменения  во
времени и в пространстве);
сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,
устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные объекты;
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия:
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам,
проводимым под руководством учителя;
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определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных вопросов;
формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать
возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях;
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
проводить по предложенному плану опыт,  несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:
использовать  различные  источники  для  поиска  информации,  выбирать  источник
получения информации с учётом учебной задачи; 
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе
предложенного учителем способа её проверки; 
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,
аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
иллюстрацию);
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа
в Интернет (с помощью учителя);
анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления
участников;
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к
собеседнику;
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и
опытной работы, подкреплять их доказательствами;
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и
явлениях природы, событиях социальной жизни;

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки,
фото, плакаты и др.) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
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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 при необходимости (с небольшой помощью учителя);
предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья
и жизни.

3) Самооценка:
объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности,  соотносить  свою  оценку  с
оценкой учителя;
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости
корректировать их.

Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);
 коллективно строить действия по достижению общей цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и
оценивать  работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;  не
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
 ответственно выполнять свою часть работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на
природе;
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
приводить  примеры  культурных  объектов  родного  края,  школьных  традиций  и

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
различать  объекты  живой  и  неживой  природы,  объекты,  созданные  человеком,  и

природные  материалы,  части  растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя),
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
описывать  на  основе  опорных  слов  наиболее  распространённые  в  родном  крае

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления
в  разные  времена  года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и

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

136



местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха)
и опыты под руководством учителя;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
оценивать  ситуации,  раскрывающие  положительное  и  негативное  отношение  к

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;

соблюдать правила безопасного поведения в природе;
с  помощью  взрослых  (учителя,  родителей)  пользоваться  электронным  дневником  и

электронными ресурсами школы.

2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный
город;
узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг)  и

своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного
поведения в социуме и на природе;
распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и

фотографиям, различать их в окружающем мире;
приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края;

важных  событий  прошлого  и  настоящего  родного  края;  трудовой  деятельности  и
профессий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда,  несложные наблюдения и опыты с

природными объектами, измерения;
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе,  примеры, иллюстрирующие

значение природы в жизни человека;
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
 группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы  по  предложенным

признакам;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме  и  в  природе,  оценивать

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
соблюдать правила безопасного  поведения в  школе,  правила безопасного  поведения

пассажира наземного транспорта и метро;
соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа

в  Интернет;  безопасно  осуществлять  коммуникацию  в  школьных  сообществах  с
помощью учителя в случае необходимости.
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3 класс
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

различать  государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг);
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям,  традициям своего народа и

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей
и  культурой;  российских  центров  декоративно-прикладного  искусства;  проявлять  ин-
терес и уважение к истории и культуре народов России;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям,

различать их в окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными

объектами  с  использованием  простейшего  лабораторного  оборудования  и
измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 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 их существенные признаки и характерные свойства;
использовать  различные  источники информации о  природе  и  обществе  для  поиска  и

извлечения информации, ответов на вопросы;
использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе,  связи  человека  и  природы  для

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;
фиксировать  результаты  наблюдений,  опытной  работы,  в  процессе  коллективной

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;
создавать  по  заданному  плану  собственные  развёрнутые  высказывания  о  природе,

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);
соблюдать  правила  безопасного  поведения  пассажира  железнодорожного,  водного  и

авиатранспорта;
соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в

Интернет;  ориентироваться  в  возможных  мошеннических  действиях  при  общении  в
мессенджерах.

4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного
поведения в социуме;
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
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 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
соотносить  изученные  исторические  события  и  исторических  деятелей  с  веками  и

периодами истории России;
рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  наиболее  важных  событиях

истории России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы

России и родного края;
66описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их

существенные  признаки,  в  том  числе  государственную  символику  России  и  своего
региона;
66проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленному  плану  или

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,
следуя правилам безопасного труда;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая

признак для группировки; проводить простейшие классификации;
сравнивать  объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков  и

известных характерных свойств;
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи,  смены времён года,  сезонных
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за

рубежом (в пределах изученного);
называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать  по  заданному  плану  собственные  развёрнутые  высказывания  о  природе  и

обществе;
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации,

ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках
и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации

в Интернете.

2.2.2.6.    ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  предметной  области  (учебному  предмету)  «Основы

религиозных  культур  и  светской  этики»  составлена  на  основе  Примерной  рабочей
программы по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур
и светской этики» на  уровне начального  общего  образования.  составленой на  основе
Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
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стандарте  начального  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от
31.05.2021 № 286), а также Примерной программы воспитания.

Предметная  область  ОРКСЭ  состоит  из  учебных  модулей  по  выбору  «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  религиозных  культур  народов

России»1,  «Основы  светской  этики».  В  соответствии  с  федеральным  законом  выбор
модуля  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании 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  представлены  в  стандарте,  и  специфика  содержания
каждого  учебного  модуля.  Общие  результаты  содержат  перечень  личностных  и
метапредметных достижений,  которые приобретает каждый обучающийся,  независимо
от  изучаемого  модуля.  Поскольку  предмет  изучается  один  год  (4  класс),  то  все
результаты  обучения  представляются  за  этот  период.  Целью  ОРКСЭ  является
формирование  у  обучающегося  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других
культур и мировоззрений.

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 жизни личности, семьи, общества;
— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных  в  начальной  школе,  мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и
потребноформирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом стей семьи;

—  развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологи-
ческий  подход,  способствующий  формированию  у  младших  школьников
первоначальных  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 о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций
народов  России,  формированию  ценностного  отношения  к  социальной  реальности,
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и
культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от
них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовы-
вать  усилия  для  достижения  поставленной  цели,  находить  адекватные  вербальные
средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся
на  принципе  диалогичности,  осуществляется  в  процессе  активного  взаимодействия
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и
т. п.

Предпосылками  усвоения  младшими  школьниками  содержания  курса  являются
психологические  особенности  детей,  завершающих  обучение  в  начальной  школе:
интерес  к  социальной  жизни,  любознательность,  принятие  авторитета  взрослого.
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Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста,  способность
эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на
доброжелательность,  отзывчивость,  доброту  других  людей,  так  и  на  проявление
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к
пониманию  законов  существования  в  социуме  и  принятию  их  как  руководства  к
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что
младшие  школьники  с  трудом  усваивают  абстрактные  философские  сентенции,
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной
стороне  восприятия  явлений  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  культур  не  предусматривается  подготовка  обучающихся  к  участию  в
богослужениях,  обучение  религиозной  практике  в  религиозной  общине  (Письмо
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ  (УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА)
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во
что  верят  православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое
правило  нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм
и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
(иконы,  фрески,  церковное  пение,  прикладное  искусство),  православный  календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

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  в  исламкой  традиции.  Нравственные основы ислама.
Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность.  Милосердие  и
сострадание.  Столпы  ислама.  Обязанности  мусульман.  Для  чего  построена  и  как
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в
исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про-
ведения. Искусство ислама.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»

Россия  — наша  Родина.  Введение  в  буддийскую  духовную традицию.  Культура  и
религия.  Будда  и  его  учение.  Буддийские  святыни.  Будды  и  бодхисатвы.  Семья  в
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира.  Буддийские  символы.  Буддийские  ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские
священные  сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.  Праздники  в  буд-
дийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
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Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»

2.2.2.7.    Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере куль-туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрми-таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров националь-ного, российскогои мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пла-стических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-
стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа язы-ка живописи.Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописно-го образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в жи-вописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-
ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-
бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-
ного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-
шениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-
ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 
мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнооб-
разие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учё-
том местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
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перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-
вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-
жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-
ловека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-
мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-
разительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живопи-си и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, пан-
цирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных куль-
тур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов ми-ра. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоратив-ноприкладного 
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-ры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-нии 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тради-
ционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-
ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-
изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презре-
ние.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в органиции 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюр-
морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспор-
та и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художе-
ственноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-
ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-
зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.8.  Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли-
тельность, громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-зии. Звуки 
окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива-
ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-
зыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайков-ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 
звуков; фор-мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 
формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 
Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам 
и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-
чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со-держания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполне-ние 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесен-ке»; 
пение с применением ручных знаков. 
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона-ции 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-
зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-траста 
в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-личного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу-
ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 
обра-зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно-го 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чув-ства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разу-
чивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес кон-трастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных ин-
струментов в создании музыкального образа. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
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Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро-вую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 
на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма-
териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про-
стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-гательная 
импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 
хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон-цертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-
виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на ното-
носце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Ди-
намические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение 
в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-ный ключ,
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы. 
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра-фической 
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му-зыкальных
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-дящее 
движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь-
зованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-чивание и
исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее пе-сен по 
нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навы-ки игры по 
нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-ское 
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-ных 
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-ала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им-
провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков.
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Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-нии 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-
ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 
и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игро-вых и 
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культу-ре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние 
игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Ис-полнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансам-блем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подра-жание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструмен-ты 
разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-вание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллек-тивов 
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче-ский 
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами 
в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государ-ственный 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регио-нов России 
и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро-дов 
нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно-
гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази-тельного 
пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-бенностей 
мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 
М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано
с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор-тепиано с 
оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви-дов 
интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен-ным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие при-емов игры 
на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инстру-
ментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмофор-мулы. 
Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 
четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-сунков в 
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-стейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 
группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-угольник, 
реко-реко и др. 
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз-
нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен-
тальных мелодий по нотам. 
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Ин-тервалы 
в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-сен. 
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 
тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин-ные), 
пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен-до, 
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му-
зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос-
ных хоровых произведений 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-натное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использова-нием 
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 
синтезаторе.
 «Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен-ные 
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 
Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-вторности 
в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 
(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
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(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бет-
ховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь-ном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-ским 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 
эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-
сунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме-ры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-кой» 
и др.
Жанровое разнообразие в музыке.

Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных жанрах  вокальной и ин-
струментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной  выразительности.  Формирование  первичных  знаний  о  музыкально-
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального
материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с
применением усложненных ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.
Совершенствование  навыка  импровизации.  Импровизация  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с
использованием  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы

во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев
музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с
использованием  пройденного  хорового  и  инструментального  материала.
Театрализованные  формы  проведения  открытых  уроков,  концертов.  Подготовка  и
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением  элементов  импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-
театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке
музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).
Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-

исполнительской  деятельности.  Создание  творческого  проекта  силами  обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
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Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с

участием  обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его  содержания:  сюжет,
распределение  функций  участников,  действующие  лица,  подбор  музыкального
материала. Разучивание и показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание  и  исполнение  песенного  ансамблевого  и  хорового  материала
как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.

Работа  над  метроритмом.  Ритмическое  остинато  и  ритмические  каноны  в
сопровождении  музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых  партитур  для  различных  составов  (группы  ударных  инструментов
различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом

фольклоре,  национальных  инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  и  поэтических  произведений  фольклора;  русских

народных  песен  разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных
республиках  России;  звучание  национальных  инструментов.  Прослушивание  песен
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые  и  др.)  в  сопровождении  народных  инструментов.  Пение  acapella,  канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра  на  музыкальных инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных
инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,
народные  инструменты  региона  и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации.  Разыгрывание  народных  песен  по  ролям.  Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,

детские).  Накопление  хорового  репертуара,  совершенствование  музыкально-
исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в  исполнении хоровых коллективов:  Академического

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического  русского  народного  хорап/у  А.В.  Свешникова,  Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
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имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.

Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление
хорового репертуара.  Исполнение хоровых произведений классической и современной
музыки с элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных  группах

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с

яркой  оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,
исполнительских  коллективов.  Узнавание  основных  оркестровых  групп  и  тембров
инструментов  симфонического  оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с
выставки»  (в  оркестровке  М.  Равеля);  Б.  Бриттен  «Путеводитель  по  оркестру  для
молодежи»  и  другие.  Прослушивание  фрагментов  концертов  для  солирующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная  викторина «Угадай  инструмент».  Викторина-соревнование  на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение  песен в  сопровождении  оркестра  элементарного  музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы  музыкальной  грамоты.  Чтение  нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий
с использованием ручных знаков.

Подбор  по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая  деятельность:  двигательные,  ритмические  и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение  ритмических  рисунков в  форме  рондо  (с  повторяющимся
рефреном),  в  простой  двухчастной  и  трехчастной  формах.  Сочинение  простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.
Импровизация с  использованием  пройденных  интервалов  и  трезвучий.  Применение
интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням,  в
партии синтезатора.

Разучивание хоровых  и  оркестровых  партий  по  нотам;  исполнение  по  нотам
оркестровых партитур различных составов. 

Слушание  многоголосных  (два-три  голоса)  хоровых  произведений  хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  вариации  на  новом  музыкальном

материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение  соединений  формы  рондо  и  различных  жанров.  Примеры:  Д.Б.
Кабалевский  «Рондо-марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по
поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в
форме  вариаций.  Примеры:  М.  И.  Глинка  «Арагонская  хота»;  М.  Равель  «Болеро».
Активное  слушание  с  элементами  пластического  интонирования  пьес-сценок,  пьес-
портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность.  Форма  рондо  и  вариации  в  музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение  хоровых  произведений в  форме  рондо.  Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение  и  исполнение  на  элементарных  инструментах  пьес  в  различных

формах  и  жанрах  с  применением  пройденных  мелодико-ритмических  формул,
интервалов, трезвучий, ладов.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование. 
Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества,

Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и

инструментального  (либо  совместного)  музицирования,  в  том  числе  музыку  народов
России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального
материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с
применением усложненных ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.
Совершенствование  навыка  импровизации. Импровизация  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с
использованием  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы

в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев
музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые
темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная
планета»,  «Мир природы»  и  другие.  Театрализованные  формы проведения  открытых
уроков,  концертов.Подготовка  и  разыгрывание  сказок,  фольклорных  композиций,
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
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костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс
Песни народов мира 
Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.

Образное  и  жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические
особенности песен народов мира.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,

ритмических  особенностей  песен  разных  регионов,  приемов  развития  (повтор,
вариантность, контраст). 

Исполнение  песен народов мира с  более  сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку
партиями  (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).

Чтение  нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.  Исполнение  канонов.  Интервалы  и
трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение  нот хоровых  и  оркестровых  партий  в  тональностях  (до  двух  знаков).

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Сочинение

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий  в  аккомпанементе  к  пройденным  хоровым  произведениям  (в  партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная  и  вокальная  импровизация с  использованием  простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,

эстрадный.  Формирование  знаний  об  основных  группах,  особенностях  устройства  и
тембров  инструментов.  Оркестровая  партитура.  Электромузыкальные  инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича,
В.  Агапкина,  В.  Андреева;  песни  военных  лет  в  исполнении  духовых  оркестров,
лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры,
балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в
ансамблях  различного  состава;  разучивание  простых  ансамблевых  дуэтов,  трио,
соревнование  малых исполнительских  групп.  Подбор  тембров на  синтезаторе,  игра  в
подражание различным инструментам.
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Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями

и разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и

мюзиклов.  Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических
произведений,  функций  балета  и  хора  в  опере.  Синтез  искусств  в  музыкально-
сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-
декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино»,
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических
произведений. Драматизация  песен.  Примеры:  р.н.п.  «Здравствуй,  гостья  зима»,  Р.
Роджерс  «Уроки  музыки»  из  мюзикла  «Звуки  музыки»,  английская  народная  песня
«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 характеристика  действующих  лиц  (лейтмотивы),  времени  и  среды

действия; 
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор  

Н.  Будашкина),  «После дождичка  в  четверг»  (режиссер  М.  Юзовский,  композитор  Г.
Гладков),  «Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских  режиссеров-аниматоров В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения
Кота  Леопольда»  (Б.  Савельев,  Н.  Кудрина),  «Крокодил  Гена  и  Чебурашка»
(В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных
кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование,  импровизации,  подбор по слуху,

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения
программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование  на  основе  заданных  моделей,  подбор  по  слуху  простых  музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).

Творческое соревнование. 
Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества,

Международный  день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в
школьных  мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным  событиям.
Исполнение  песен  в  сопровождении  двигательно-пластической,  инструментально-
ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального
материала;  ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра  на  элементарных музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре.
Импровизация  на элементарных музыкальных инструментах,  инструментах  народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование  классов:  лучшее  исполнение  произведений  хорового,
инструментального,  музыкально-театрального  репертуара,  пройденных за  весь  период
обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  итоговый результат  освоения

программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и

проведении  музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев
музыкально-театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и
разыгрывание  музыкально-театральных  постановок,  музыкально-драматических
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных номеров,
реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники»
и т.д. 

2.2.2.9. Труд ( технология)
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Содержание программы
начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Труд (технология)»,
которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.
Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически
от класса к классу.  При этом учитывается,  что  собственная логика данного учебного
курса  не  является  столь  же  жёсткой,  как  в  ряде  других  учебных  курсов,  в  которых
порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На
уроках  технологии  этот  порядок  и  конкретное  наполнение  разделов  в  определённых
пределах могут быть более свободными.

Основные модули курса «Труд (технология)»:
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов:

 работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами; с природным материалом; с
текстильными материалами с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома.)
    3. Конструирование и моделирование:
работа с «Конструктором »*2;
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конструирование  и  моделирование  из  бумаги,  картона,  пластичных  материалов,
природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей ОО)
робототехника*.
      4. Информационно-коммуникативные технологии*.
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса
выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными
разделами  авторских  курсов.  Они  реализуются  на  базе  освоения  обучающимися
технологий  работы  как  с  обязательными,  так  и  с  дополнительными  материалами  в
рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих
практик.  Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает
несколько учебно-методических комплектов по курсу «Труд (технология)»,  в которых
по-разному  строится  традиционная  линия  предметного  содержания:  в  разной
последовательности  и  в  разном  объёме  предъявляются  для  освоения  те  или  иные
технологии,  на разных видах материалов,  изделий.  Однако эти различия не являются
существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня
образования. 
Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.

1 класс  -33 часа

1. Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир города. 
Рукотворный и природный мир села. 
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем

пространстве. Функциональное назначение транспорта. 
Природа  и  творчество.  Природные  материалы.  Виды  природных  материалов.

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 
Листья  и фантазии.  Знакомство с разнообразием форм и цвета  листьев разных

растений. Составление композиций.
Семена  и  фантазии.  Знакомство  с  разнообразием  форм  и  цвета  семян  разных

растений. Составление композиций. 
Композиция  из  листьев.  Что  такое  композиция?  Знакомство  с  понятием

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент».

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 
Природные  материалы.  Как  их  соединять?  Обобщение  понятия  «природные

материалы». Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская 

Материалы  для  лепки.  Что  может  пластилин?  Знакомство  с  пластичными
материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с
профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология».
Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из
пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять
конструктивные  особенности  изделий  и  технологию  их  изготовления.  Изготовление
морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская 

Мастерская  Деда  Мороза  и  Снегурочки.  Оборудование  рабочего  места.
Знакомство  с  ножницами,  правилами  техники  безопасности.  Изготовление  ёлочных
игрушек из бумажных полосок. 
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Наши проекты.  Скоро  Новый год!  Работа  с  опорой на  рисунки.  Изготовление
ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага.  Какие  у  неё  есть  секреты?  Введение  понятия  «бумага  -  материал».
Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих
бумагу в своих работах. 

Бумага  и  картон.  Какие  секреты  у  картона?  Введение  понятия  «картон  -
материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами.  Как  сгибать  и  складывать  бумагу?  Введение  понятия  «оригами».
Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели  пруда.  Какие  секреты  у  оригами?  Введение  понятия  «аппликация».
Изготовление изделий из оригами. 

Животные  зоопарка.  Одна  основа,  а  столько  фигурок?  Закрепление  приёмов
сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная.
Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих
небо,  землю,  водное  пространство,  о  родственниках,  служивших  в  армии.  Введение
понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика».
Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в
жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных
деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание
бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон».  Разнообразие форм
шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью
шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей,
сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская 

Мир  тканей.  Для  чего  нужны  ткани?  Введение  понятия  «ткани  и  нитки  -
материалы». Завязывание узелка. 

Игла  –  труженица.  Что  умеет  игла?  Введение  понятий  «игла  –  швейный
инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия
вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 
Прямая  строчка  и  перевивы.  Для  чего  они  нужны?  Изготовление  изделий  с

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

2 класс  

1. Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из

семян растений. 
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная,

вертикальная,  горизонтальная.                Изготовление  аппликаций,  композиций с
разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 
Как  увидеть  белое  изображение  на  белом  фоне?  Изготовление  рельефных

композиций из белой бумаги. 
Что такое  симметрия?  Как получить  симметричные  детали?  Введение  понятия

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 
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Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной
тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с
разметкой по половине шаблона. 

Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Изготовление  изделий  с  деталями,
имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская 

Что  такое  технологические  операции  и  способы?  Введение  понятия
«технологические  операции».  Изготовление  изделий  с  деталями,  сложенными
пружинкой. 

Что  такое  линейка  и  что  она  умеет?  Построение  прямых  линий  и  отрезков.
Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как
его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с
плетёными деталями. 

Можно  ли  разметить  прямоугольник  по  угольнику?  Изготовление  изделий  с
основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно  ли  без  шаблона  разметить  круг?  Изготовление  изделий  с  круглыми
деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская  Деда  Мороза  и  Снегурочки.  Изготовление  изделий  из  кругов,
размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.
3. Конструкторская мастерская 

Какой  секрет  у  подвижных  игрушек?  Изготовление  изделий  с  шарнирным
механизмом по принципу качение деталей. 

Как  из  неподвижной  игрушки  сделать  подвижную?  Изготовление  изделий  с
шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что  заставляет  вращаться  винт  –  пропеллер?  Изготовление  изделий,  имеющих
пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества.  Изменяется  ли вооружение в армии? Изготовление
изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 
Поздравляем  женщин  и  девочек.  Изготовление  поздравительных  открыток  с

использованием разметки по линейке или угольнику. 
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или

города мечты. 

3. Рукодельная мастерская 

Какие  бывают  ткани?  Изготовление  изделий  из  нетканых  материалов  (ватных
дисков, синтепона). 

Какие  бывают  нитки.  Как  они  используются?  Изготовление  изделий,  частью
которых является помпон. 

Что  такое  натуральные  ткани?  Каковы  их  свойства?  Изготовление  изделий,
требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка  косого  стежка.   Есть  ли  у  неё  «дочки»?  Изготовление  изделий  с
вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных
по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс – 34 часа

1. Информационная мастерская 
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Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 
Знакомимся  с  компьютером.  Практическое  знакомство  с  возможностями

компьютера. 
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора 

Как  работает  скульптор?  Скульптура  разных  времён  и  народов.  Изготовление
скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки.  Изготовление  изделий  в  технике  намазывания  пластилина  на
пластиковую заготовку. 

Рельеф и его  виды.  Как придать  поверхности  фактуру  и объём? Изготовление
изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги.
Изготовление  изделий  из  фольги  с  использованием  изученных  приёмов  обработки
фольги. 

  

 3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 
Строчка  петельного  стежка.  Изделие  с  разметкой  деталей  кроя  по  лекалам  и

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 
Пришивание  пуговиц.  Изготовление  изделия  с  использованием  пуговиц  с

дырочками. 
История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия

из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой

из бусины или пуговицы с дырочкой. 
Наши  проекты.  Подвеска.  Изготовление  изделий  из  пирамид,  построенных  с

помощью линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство  и  украшение  дома.  Изготовление  макетов  зданий  с  элементами
декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы
на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм
из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок
оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из
картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники

из наборов типа «Конструктор». 
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 
Художник  –  декоратор.  Филигрань  и  квиллинг.  Изготовление  изделия  с

использованием художественной техники «квиллинг». 
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 
Художественные техники из  креповой бумаги.  Изготовление изделий в  разных

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника 

Может  ли  игрушка  быть  полезной?  Изготовление  декоративных  зажимов  на
основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 
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Театральные  куклы  –  марионетки.  Изготовление  марионетки  из  любого
подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из
старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных
материалов с использованием готовых форм. 

4 класс-34 часа

1. Технологии, профессии и производства  
Профессии  и  технологии  современного  мира.  Использование  достижений  науки  в

развитии  технического  прогресса.  Изобретение  и  использование  синтетических
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профес-
сиях.  Нефть  как  универсальное  сырь  ё.  Материалы,  получаемые  из  нефти  (пластик,
стеклоткань, пенопласт и др.). 
    Мир  профессий.  Профессии,  связанные  с  опасностями  (пожарные,  космонавты,
химики и др.). 

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

Сохранение  и  развитие  традиций  прошлого  в  творчестве  современных  мастеров.
Бережное  и  уважительное  отношение  людей к  культурным традициям.  Изготовление
изделий  с  учётом  традиционных  правил  и  современных  технологий  (лепка,  вязание,
шитьё, вышивка и др.).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (реализация  заданного  или
собственного  замысла,  поиск  оптимальных  конструктивных  и  технологических
решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания
материала,  изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование  комбинированных
техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические  материалы  —  ткани,  полимеры  (пластик,  поролон).  Их  свойства.

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии
с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.
       Технология обработки бумаги и картона.  Подбор материалов в соответствии с
замыслом,  особенностями  конструкции  изделия.  Определение  оптимальных  способов
разметки деталей,  сборки изделия.  Выбор способов отделки.  Комбинирование разных
материалов в одном изделии.

    Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки  с  помощью
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

   Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах
тканей  (натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах  и  областей
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор
текстильных  материалов  в  соответствии  с  замыслом,  особенностями  конструкции
изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам),  собственным несложным.
Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и
отделка  деталей)  и/или  строчки  петлеобразного  и  крестообразного  стежков
(соединительные  и  отделочные).  Подбор  ручных  строчек  для  сшивания  и  отделки
изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,  полиэтилен.
Общее  знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  их
обработки в сравнении с освоенными материалами. 
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Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность,  безопасность,

эргономичность и др.). 
Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных материалов,  в  том числе

наборов  «Конструктор»  по  проектному  заданию  или  собственному  замыслу.  Поиск
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на
всех  этапах  аналитического  и  технологического  процесса  при  выполнении
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 
Робототехника.  Конструктивные,  соединительные  элементы  и  основные узлы робота.
Инструменты  и  детали  для  создания  робота.  Конструирование  робота.  Составление
алгоритма действий робота.  Программирование,  тестирование робота.  Преобразование
конструкции робота. Презентация работа.

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Работа  с  доступной  информацией  в  Интернете1  и  на  цифровых  носителях

информации. 
Электронные  и  медиа  ресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной,

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами.
Поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и  проектных  работ,
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание
презентаций в программе Power Point или другой.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу,  эскизу,  схеме  с  использованием  общепринятых  условных
обозначений и по заданным условиям;
выстраивать последовательность  практических действий и технологических операций;
подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку;  сборку, отделку
изделия; 
решать простые задачи на преобразование конструкции; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить  результат  работы с  заданным алгоритмом,  проверять  изделия  в  действии,
вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с
учётом указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и
второстепенные составляющие конструкции.

Работа с информацией:
находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию,  пользуясь  различными
источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных  способов
работы; 
использовать  знаково-символические  средства  для  решения  задач  в  умственной  или
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
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осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных
работ;
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать
свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё
отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;
создавать тексты-рассуждения:  раскрывать последовательность операций при работе с
разными материалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.

Регулятивные УУД: 
понимать  и  принимать  учебную  задачу,  самостоятельно  определять  цели  учебно-
познавательной деятельности; 
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её
в соответствии с планом; 
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами
прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 
выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки;  процесса  и  результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное
сотрудничество, взаимопомощь; 
проявлять  интерес  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы;  в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и
пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений

  
2.2.2.10. Физическая культура и модуль  «Самбо»

Для реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в МБОУ СОШ № 5 с
2021-2022  учебного  года   введён  модуль  «Самбо»  в  рамках  3-го  урока  физической
культуры в неделю  (1-3 классы) и 1 час в формате внеурочной деятельности ( 4 класс)

                                      
Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм

занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье  и  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека. Народные игры как оздоровительный и культурный компонент.
Спортивные игры: футбол, баскетбол.

Из  истории  физической  культуры.  История  древних  Олимпийских  игр:
возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом.
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Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  ее  содержания  с  их  трудовой
деятельностью.  История  развития  физической  культуры  в  XVII–XIX  вв.,  ее  роль  и
значение  для  подготовки  солдат  русской  армии.  Самбо  как  элемент  национальной
культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое
развитие  и  развитие  физических  качеств.  Разновидности  и  правила  выполнения.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и  равновесия.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных  физических
качеств,  систем  дыхания  и  кровообращения.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на
повышение  частоты  сердечных  сокращений.  Характеристика  основных  способов
регулирования  физической  нагрузки  по  скорости  и  продолжительности  выполнения
упражнения, по изменению величины отягощения.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Способы физкультурной деятельности
Режим дня и личная гигиена.  Режим дня и его составление.  Закаливание и его

значение  для  укрепления  здоровья,  проведение  закаливающих  процедур.
Оздоровительные  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня:  комплексы
утренней  зарядки  и  физкультминуток.  Комплексы  упражнений  для  формирования
правильной осанки и развития мышц туловища.

Комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических
качеств.  Графическая  запись  физических  упражнений.  Наблюдения  за  физическим
развитием  и  физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела.
Определение  качества  осанки.  Определение  уровня  развития  физических  качеств.
Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.  Игры  и  развлечения.  Подвижные  игры  во  время  прогулок:  правила
организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  дыхательной  и  сердечно-

сосудистой  систем.  Самостоятельно  выполнять  упражнения  для  формирования
«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять
комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Спортивные игры.

Раздел «Футбол».
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями

подъема);  остановка  мяча  ногой  (внутренней  стороной  стопы,  подошвой  и  бедром);
ведение мяча (средней  и внешней частью подъема);  обманные движения;  отбор мяча
(отбивание  ногой  в  выпаде);  вбрасыванию  мяча  из-за  боковой  линии  (с  места).
Выполнение  ударов  на  точность  в  ворота,  партнеру.  Остановка  опускающегося  мяча
серединой  подъема.  Рациональность  использования  ударов  по  мячу,  ведения  мяча,
остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с места расположения
соперника в игровой деятельности. Элементы тактических действий. Подвижные игры –
«мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель»,
«пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к
своим флажкам», «кто дальше бросит».

Раздел «Баскетбол».
Основные  стойки  (высокие,  средние,  низкие),  техники  передвижений

(перемещения  приставными  шагами;  противоходом  в  средней  и  низкой  стойке).
Специальные беговые упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной,
двумя  руками;  передача  и  ловля  набивного  (медбола,  фитбола)  мяча.  Ведение
баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с

163



изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости,
при сближении с соперником, с остановками по сигналу.  Броски мяча в упрощенных
условиях (одной рукой двумя руками от груди с места,  в том числе с отражением от
щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от
груди,  стоя  на  месте.  Игровые  упражнения  с  малыми  и  большими  мячами.  Игры  –
задания.Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за
мяч»,  «мяч  ловцу»,  «метатель»,  «охотники  и  звери»,  «ведение  парами»,  «гонка  по
кругу».  Подвижные игры с тактическими действиями  «брось — поймай»,  «выстрел в
небо»,  «мяч  среднему»,  «мяч  соседу»,  «бросок  мяча  в  колонне»,  «подвижная  цель»,
«попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Раздел «Лёгкая атлетика».
Освоение  навыков  ходьбы.  Ходьба  с  изменением  длины  и  частоты  шага;  с

преодолением препятствий; спортивная ходьба.
 Освоение  навыков  бега.  Челночный  бег  и  беговые  эстафеты.  Смешанные

передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции.
Кросс по слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с
ускорением. 

Освоение  навыков  прыжков.  Прыжки  с  места  и  с  разбега  в  высоту;  в  длину.
Прыжки  через  естественные  препятствия,  кочки,  земляные  возвышения  и  т.  п.,
самостоятельно и в парах. 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и
заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не
попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим
флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов
номеров»;  «невод»;  «третий  лишний»;  «заяц  без  места»;  «пустое  место»;  «салки  с
ленточками»;  «кто обгонит»;  «мышеловка»,  бег по «лестнице».  Эстафеты - «спринт -
барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные
варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков
метания  -  «мяч  соседу»;  метко  в  цель»;  «кто  дальше  бросит»;  «белые  медведи»;
«круговая охота».

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами
акробатики:  игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой,
стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,
включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и
седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
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Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;
передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с  меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на  переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий,  включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через
горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координациюс  асимметрическими  и
последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на
широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и
контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных
мышечных групп;  передвижение шагом,  бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,  с  заданной
осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
на  контроль  осанки  в  движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на
руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке
в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия
с  опорой  на  руки;  подтягивание  в  висе  стоя  и  лёжа;  отжимание  лёжа  с  опорой  на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево),  прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой  и двумя ногами о  гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку
на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся с ходьбой,  с  бегом в режиме большой интенсивности,  с  ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400 м;  равномерный
6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача  набивного  мяча  (1 кг)  в  максимальном
темпе, по  кругу, из разных исходных положений;  метание набивных  мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;
прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с
продвижением  вперёд  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,
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расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Основное  содержание учебного модуля «Самбо» в рамках 3-го часа в неделю по 
учебному предмету «физическая культура» на уровне начального общего 
образования 
Знания  о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье 
и ползание. Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. 
Из истории физической культуры. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 
ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в 
XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как 
элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем 
дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 
нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению 
величины отягощения. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Способы  физкультурной деятельности 
Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение 
для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные 
занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и 
физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища. 
Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 
Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества 
осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и 
развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 
подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 
Физическое  совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой
систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 
корсета» и увеличения подвижности суставов. 
Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Раздел «Гимнастика». 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации - различные варианты разнообразных акробатических 
упражнений, логично связанных между собой. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их 
сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — 
опускание вперед в вис присев — толчком ног перемах ногами под перекладиной в вис 
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согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище 
вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их
назад, вис стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Танцевальные упражнения. 
Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», 
«Смена мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», 
«запрещенное движение». 
Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», 
«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 
бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 
Раздел «Самбо (введение)». 
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 
перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через 
мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, 
подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, 
игры-задания. 
Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 
верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 
удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом 
рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом 
шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 
переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Упражнения  для  подготовки  к  броскам.  Выведение  из  равновесия:  партнера
стоящего  на  коленях рывком и скручиванием,  партнера в приседе толчком,  партнера
стоящего  на  одном колене  рывком,  скручиванием,  толчком.  Игры-задания  и  учебные
схватки на выполнение изученных выведений из равновесия.
                
2.2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Программы курсов  внеурочной деятельности  по  направлениям,  указанным в Плане
внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 5, приведены в Приложении 5.

2.3. Программа воспитания
2.3.1.Пояснительная записка

Программа  воспитания  МБОУ  СОШ  №5  разработана  с  учётом  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по
её  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных
государственных  образовательных  стандартов  (далее  —  ФГОС)  начального  общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа  МБОУ  СОШ  №5  основывается  на  единстве  и  преемственности
образовательного процесса всех уровней общего образования.

167



Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №5 предназначена для планирования
и  организации  системной  воспитательной  деятельности;  разработана  и  утверждена
коллегиальными  органами  управления  МБОУ  СОШ  №5,  в  том  числе  советом
обучающихся,  советом  родителей  (законных  представителей);  будет  реализована  в
единстве  урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой совместно с семьёй и
другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными  институтами
воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  к российским традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,  формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа  МБОУ СОШ №5 включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный.

Приложение  —  примерный  календарный  план  воспитательной  работы  МБОУ
СОШ №5. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание,
за исключением целевого раздела,  может изменяться в соответствии с особенностями
МБОУ СОШ №5: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их
родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в
том числе  предусматривающей углублённое  изучение  отдельных учебных предметов,
учитывающей  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности
обучающихся.

Пояснительная  записка  не  является  частью  рабочей  программы  воспитания  в
МБОУ СОШ №5.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие
работники  МБОУ  СОШ  №5,  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами
общеобразовательной  организации.  Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание
своих детей.  Содержание  воспитания  обучающихся  в  МБОУ СОШ №5 определяется
содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,
которые  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы
определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный
компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №5 планируется и осуществляется 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 задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и
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будущее  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №5:
развитие личности,  создание условий для самоопределения и социализации на основе
социокультурных,   духовно-нравственных  ценностей   и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников Отечества  и  подвигам Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного отношения к
культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания  обучающихся в МБОУ СОШ №5: усвоение  ими  знаний
норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые  выработало  российское
общество  (социально  значимых  знаний);  формирование  и  развитие  личностных
отношений   к  этим  нормам,  ценностям,  традициям  (их  освоение,  принятие);
приобретение   соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям
социокультурного  опыта  поведения,   общения,  межличностных  и  социальных
отношений,  применения  полученных  знаний;  достижение  личностных  результатов
освоения  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС.  Личностные
результаты  освоения  обучающимися  общеобразовательных  программ  включают
осознание  российской  гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности  и  личностному  самоопределению,  наличие  мотивации  к
целенаправленной  социально  значимой  деятельности,  сформированность  внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе,  окружающим людям и
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №5 планируется и осуществляется
на основе аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  системно-
деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов
воспитания:  гуманистической  направленности  воспитания,  совместной  деятельности
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.
 Направления воспитания 

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
МБОУ СОШ №5 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское  воспитание  —  формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу
России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней
российской  государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
гражданина России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание  —  воспитание любви к родному краю, Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование традиционных российских семейных ценностей;  воспитание честности,
доброты,  милосердия,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к
старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни
и  эмоционального  благополучия  —  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  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,
получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно
достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в
профессиональной деятельности;

 экологическое  воспитание — формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  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 интересов и общественных потребностей.

 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
установлены в соответствующих ФГОС. 

На  основании  этих  требований  в  данном  разделе  представлены  целевые
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение
которых  должна  быть  направлена  деятельность  педагогического  коллектива  для
выполнения требований ФГОС.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных) ценностей,  обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы  на  уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС.

 

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину,  свой край,  имеющий представление  о
Родине — России, её территории, расположении.

Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины — России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления  о  правах  и  ответственности  человека  в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и
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достоинство каждого человека. 
Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный  вред
другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать  поступки с  позиции их соответствия  нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий. 

Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве,

творчестве людей.
Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной

культуре.
Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия
Бережно относящийся  к  физическому здоровью,  соблюдающий основные правила

здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в
информационной среде.

Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,  соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность  природы,  зависимость  жизни людей от  природы,  влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных

объектах,  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  связи  живой  и  неживой
природы, о науке, научном знании.

Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

В школе созданы соответствующие условия в части  материально-технической базы,
обеспечивающей  работу  локальных  сетей,  серверных,  автоматизированных  рабочих
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мест учителя и ученика:
• 6  современных  кабинетов  начальной  школы,  оборудованных

современной компьютерной техникой, выходом в Интернет, интерактивными досками,
документ-камерами;

• 20  предметных  кабинетов,  оборудованных современной  компьютерной
техникой, выходом в Интернет, интерактивными досками, документ- камерами;

• тренажерный зал;
• спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем;
• актовый  зал,  оборудованный  современной  компьютерной  техникой,

выхо-дом  в  Интернет,  позволяющей  проведение  онлайн  трансляций  через
официальный сайт СОШ №5;

• современная  библиотека,  которая  предоставляет  обучающимся
возможность не только поработать с книгами; электронными образовательными ресур-
сами, но и с Интернет-ресурсами благодаря зоне Wi - Fi, приобрести опыт публичных
выступлений;

• школьная  столовая,  оборудованная  современным  технологическим
обору-дованием, где организовано горячее питание школьников;

В школьном дворе созданы условия для активных игр и отдыха обучаю-щихся:
беговые  дорожки,  спортивный  стадион,  волейбольная  площадка,  площадка  для
подвижных игр; имеется приусадебный участок, сад с фрук-товыми деревьями;

• лабораторное  оборудование  "Основы  биологического  практикума"  -
позво-ляет наблюдать процессы проращивания растений, исследовать влияние на них
света, тепла, воздуха и воды, анализировать результаты экспериментов;

• лабораторное оборудование в кабинете физики, полученное в 2021 году в
рамках регионального проекта «Современная школа».

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №5 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:

- неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,
соблюдения  конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета
безопасности ре-бенка при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в СОШ №5 психологически  комфортной  среды
для каж-дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-
ствие обучающихся и педагогов;

- реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  событийные
формы  (ключевые  дела,  исследовательские  проекты,  акции,  общественно-полезные
дела, соревнования, публичные презентации, конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.)
которые  объединяют  детей  и  взрослых  яркими  и  содержательными  событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу

- организация основных совместных дел как предмета совместной заботы и
взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия
его эффективности.

 
 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Данный раздел  состоит  из  семи инвариантных  и пяти  вариативных модулей,

каждый  из  которых  ориентирован  на  одну  из  поставленных  задач  воспитания  и
соответствует  одному  из  направлений  воспитательной  работы.  Инвариантными
модулями  в  МБОУ  СОШ  №5  являются:  «Классное  руководство»,  «Урочная
деятельность»,  «Курсы   внеурочной   деятельности»,   «Работа   с   родителями»,
«Самоуправление», «Профориентация» и «Профилактика и безопасность».

 Вариативные  модули:  «Основные  общешкольные  дела»,  «Детские
общественные  объединения»,  «Школьные   медиа»,   «Экскурсии,   экспедиции,
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походы»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Социальное партнерство».

Урочная деятельность 
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной  деятельности,

аудитор-ных  занятий  в  рамках  максимально  допустимой  учебной  нагрузки)
предполагает следу-ющее:

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания
учеб-ных  предметов  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания уроков, зада-ний, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

 включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным  предметам,
курсам, мо-дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении
воспитатель-ных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
моду-лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами
воспитания,  целевыми ориентирами результатов воспитания;  реализацию приоритета
воспитания в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уро-ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний
своего  мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,
явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,
стиму-лирующих познавательную мотивацию, игровых методик,  дискуссий,  дающих
возмож-ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления; 

 побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила
общения  со  сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу
общеобразовательной  организа-ции,  установление  и  поддержку  доброжелательной
атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся
над  неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребно-стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности
обучающихся,  планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов
воспитательной направленности.

Внеурочная деятельность 
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществля-ется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-ально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-
взрослых  общностей,  которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими
позитивны-ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-
ленные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-
дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-ально
значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности

проис-ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
1.Дополнительное  изучение  учебных  предметов.  Курсы  внеурочной

деятельности,  направленные  на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,
развивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к
экономическим,  политиче-ским,  экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего
общества,  формирующие  их  гу-манистическое  мировоззрение  и  научную  картину
мира:  «Финансовая  грамотность»,  «Курс  олимпиадной  генетики»,  «История  и
современность  кубан-ского  казачества»,  «Традиционная   культура  кубанского
казачества»,   «Краеведческий  туризм»,  «Проблемные  вопросы  биологии»,
«Проблемные вопросы географии»,  «Практикум по геометрии».

2.Формирование  функциональной грамотности.  Курсы внеурочной деятельно-
сти, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников:
«Читательская грамотность», «Математическая грамотность».

3.Профориентационная работа. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
об-щения,  развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и
отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей:
профори-ентационные занятия  (кружок «Билет в  будущее»),  «Волонтеры»,  «Основы
финансовой грамотности», «Информационная работа и профильная ориентация».

4.Спортивно-оздоровительная  деятельность  и  развитие  личности  и  самореа-
лизации обучающихся.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-
дение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,
формирование  установок  на  защиту  слабых:  «Спортивные  игры»,  секция  «Самбо»,
«Юные театралы», «Святая Русь», студия «Музыкальная капель»,

5.Комплекс  воспитательных  мероприятий.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала
школьников,  развитие  у  них навыков конструктивного  общения,  умений работать  в
команде:  «Дорога  без  опасности»,  РДШ,  «Орлята  России»,  «Большая  перемена»,
«ЮИД», «Программы по противодействию экстремизму».

6. Классные часы: «Разговор о важном»;

Классное руководство
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный  руководитель,  куратор,

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную ра-
боту с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в детско-взрослых проектах

и событийных мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-вой,
спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой),  позволяю-щие  с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
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доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  них  зна-чимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

• проведение классных часов в рамках проекта «Разговор о важном»  как
ча-сов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся,  основан-
ных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,  поддержки  ак-
тивной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  обучающимся  возмож-
ности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  бла-
гоприятной среды для общения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование;  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и  роди-
телями;  поздравление  детей  в  классе  с  днём рождения,  включающие  в  себя  подго-
товленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие
подарки  и  розыгрыши;  регулярные  внутриклассные  соревновательные  формы
(процедуры)  и  т.д.,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии  соб-
ственного участия в жизни класса.

• выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через

наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  че-
ловеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным нрав-
ственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его клас-се

      учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
• поддержка  у  ребенка  детской  инициативы,  а  также  самого  ребёнка  в

реше-нии важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с од-
ноклассниками  или  учителями,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они
совместно стараются решить.

• индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на
заполне-ние  ими  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,
творче-ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-
мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

• коррекция  поведения  ребенка  через  индивидуальные  собеседования  с
ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися клас-
са; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; че-рез
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные  собеседования  классного  руководителя  с  учителями-

предмет-никами,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований
педаго-гов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-
фликтов между учителями и обучающимися;

• проведение совещаний, психолого-педагогических консилиумов, направ-
ленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и  интеграцию  воспитательных
влияний на школьников;

• привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих
педа-гогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объ-единения усилий в деле обучения и воспитания детей.
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;
• помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регули-ровании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предмет-никами;

• организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участву-ющих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов
воспита-ния и обучения их детей;

• привлечение  членов  семей обучающихся  к  организации  и  проведению
дел класса;

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-
ний, направленных на сплочение семьи и школы.

Основные школьные дела
Ключевые  общешкольные  дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого

числа  де-тей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

 
На школьном уровне:
• Проекты, включающие в себя три этапа, в процессе реализации которых

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-ными,
поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  де-лу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

• Событийные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, свя-
занные со  значимыми для детей и  педагогов  знаменательными датами и в  которых
участвуют все классы школы.

• Торжественные ритуалы посвящения (День знаний, Выпускной бал), свя-
занные  с  переходом  обучающихся  на  следующую  ступень  образования,  символи-
зирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и  развивающие
школьную идентичность детей.

• Церемонии награждения (Праздник «За честь школы») обучающихся и
пе-дагогов за активное участие в жизни МБОУ СОШ №5, защиту чести школы в кон-
курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие МБОУ СОШ №5.
Это  способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию  пози-тивных
межличностных  отношений  между  педагогами  и  обучающимися,  форми-рованию
чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
• участие классов в реализации ключевых дел и событийных мероприятиях
• проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных

клю-чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел
на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в детско-взрослые проекты

и событийные мероприятия;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки, проведения и рефлексии;
• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях
подготовки, проведения и рефлексии, за его отношениями с одноклассниками и

ребятами из
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других классов, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости  коррекция  поведения обучающегося  через  частные

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
детско-взрослом проекте на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

Организация предметно-пространственной среды
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднима-
ет  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному вос-
приятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через
такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

- современный актовый зал,  оборудованный современной  компьютерной
техникой (колонки, микрофоны, синтезатор, фортепиано–2шт., магнитофон, ноут-бук,
проектор,  экран и  т.д.),  выходом в Интернет,  современной техникой,  позво-ляющей
проведение онлайн трансляций через официальный сайт МБОУ СОШ №5;

- школьная библиотека,  разделённая на зоны, которая предоставляет воз-
можность  не  только  поработать  с  книгами,  электронными  образовательными  ре-
сурсами,  но и с Интернет-ресурсами благодаря зоне Wi -  Fi,  приобрести опыт пуб-
личных выступлений на сцене,

- школьная столовая,  оборудованная современным технологическим обо-
рудованием, где организовано горячее питание школьников.

- кабинеты психолога и соцпедагога.
- оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,

рекреаций,  залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори-ентация,
которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-
ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-тенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенно-го художественного
стиля,  знакомящего  школьников  с  разнообразием  эсте-тического  осмысления  мира;
фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происхо-дящих  в  школе  (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, по-ходах, встречах с интересными людьми и
т.п.);

-     озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
обору-дование  во  дворе  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровитель-
но-     рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство шко-лы на
зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  ру-
ководителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  про-
явить  свои  фантазию и творческие  способности,  создающее  повод  для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;

- размещение в актовом зале школы музейной комнаты, посвященной бое-
вой и трудовой славе жителей Октябрьского поселения;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

- совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой
школьной символики (флаг школы, эмблема школы), используемой как в школь-ной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной ор-ганизации
– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-щешкольных дел и
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иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по

благоустройству  различных  участков  пришкольной  территории  (например,  вы-садке
культурных растений,  закладке  аллеи  «Сирень  45»,  созданию  инсталляций  и  иного
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);

- акцентирование внимания школьников посредством элементов  предмет-
но-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.

В соответствии с ФГОС Программа обеспечивает:
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,

внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,
этническую и региональную специфику;

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Целостная образовательная среда,  обеспечивающая достижение целей и задач

воспита-ния,  и  охватывающая  всех  участников  образовательной  деятельности,
строится на следу-ющих видах деятельности

• учебная;
• игровая;
• освоение  детьми  культуры  малой  родины,  страны,  культурных  ценно-

стей мира и людей (в том числе совместно с семьёй), а также освоение исторически
сложившихся  культурных  форм  духовности  и  нрав-ственности  через  искусство  и
литературу;

• участие в событийных мероприятиях, где ребенок собственное дви-жение
души, свою мысль может предъявить в культурной форме, совершить

«свободное действие» (Л. С. Выготский);
• социальное проектирование;
• работа с портфолио.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-
гласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или за-
конными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности

На групповом уровне:
1.Управляющий совет -  участвует в управлении МБОУ СОШ №5 и решении

вопросов, касающихся воспитания и социализации детей.
2.Общешкольная конференция
3.Родительское  собрание  проходит  по  необходимости  в  режиме  обсуждения

проблем обучения и воспитания школьников, режимных моментов. По необходимости
на роди-тельское собрание могут быть приглашены педагоги и специалисты: психолог,
соцпе-дагог, медработник, инспектор ОПДН и т.д.

4.Родительские классные и общешкольные группы в мессенджере, на которых
обсуж-даются  интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются
виртуальные кон-сультации психологов и педагогов.

5.Родительские комитеты.
6.Попечительский Со-вет. 
На индивидуальном уровне:
1. Индивидуальные собеседования по запросу родителей и педагогов.
2. Помощь со стороны родителей в подготовке детско-взрослых проектов

вос-питательной направленности.
3. Индивидуальное  консультирование  с  целью  координации

воспитательных усилий педагогов и родителей.
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Самоуправление
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать

в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
соб-ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
само-выражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.
Поскольку  учащимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается
самостоятельно органи-зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на
время может трансфор-мироваться (посредством введения функции педагога-куратора)
в детско-взрослое са-моуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета

мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-ресы;

• через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов для
облегчения  распространения  значимой  для  школьников  информации  и  получения
обратной связи от классных коллективов;

• через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирую-
щего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, вечеров, флешмобов и т.п.);

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-
ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликт-ных
ситуаций в школе.

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся

класса  лидеров,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  при-
званных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов  самоуправ-
ления и классных руководителей;

• через  деятельность  выборных органов  самоуправления,  отвечающих за
различные  направления  работы  класса  (например:  штаб  спортивных  дел,  штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си-стему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую

роль,  функций  по контролю за  порядком и  чистотой  в  классе,  уходом за  классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

доброволь-ное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации  общих  це-лей,  указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его
правовой  основой  является  ФЗ  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  "Об
общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном
объединении осуществляется через:

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди-нения,
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подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  объединения;  ротация  со-става
выборных  органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  получить  социаль-но
значимый опыт гражданского поведения;

• организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность
полу-чи ть важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на
помо щь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-ства
ка к забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать др
угих. В МБОУ СОШ №5 существует несколько детских общественных объединений

• Отряд  «Волонтеры»,  который  оказывает  посильную  помощь  пожилым
людям;  участвует  в  проведении  культурно-просветительских  и  развлекательных
мероприятиях  ,  оказывает  помощь  в  благоустройстве  территории  пантеона  Славы
Октябрьского поселения

• Отряд  «ЮИД»,  который  занимается  информационно-просветительской
ра-бот ой по популяризации знаний о безопасности дорожного движения, участвует в
кон курсах школьного и муниципального уровня по данной теме;

• Объединение РДШ, направленное на воспитание детей на основе их инте-
ресов и потребностей, а также организацию досуга и занятости;

• Объединение «Орлята России»,  созданное на базе учащихся начальной
школы  с  целью  удовлетворения  потребности  младших  школьников  в  социальной
активности  и  направлено  на  развитие  и  поддержание  интереса  к  учебным  и  вне-
урочным видам деятельности;

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным   объ-
единением,  традиционной  формой  которого  является  Торжественное  обещание
(клятва)  при  вступлении  в  объединение.  Договор  представляет  собой  механизм,
регулирующий  отношения,  возникающие  между  ребенком  и  коллективом  детского
общественного  объединения,  его  руководителем,  школьниками,  не  являющимися
членами данного объединения;

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детско-
го общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединени-ем,
планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

• лагерные  сборы  детского  объединения,  проводимые  в  каникулярное
время.  Здесь  формируется  костяк  объединения,  вырабатывается  взаимопонимание,
система  отношений,  выявляются  лидеры,  формируется  атмосфера  сообщества,
формируется и апробируется набор значимых дел;

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-
пуляризации деятельности 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,
формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  при-
частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введе-ния
особой  символики  детского  объединения,  проведения  ежегодной  церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского  объединения  в  соцсетях,  организации  деятельности  пресс-центра  детского
объединения,  проведения  традиционных  огоньков  –  формы  кол-лективного  анализа
проводимых детским объединением дел);

• участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-лом.
Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, ко-торые часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школь-ников.

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-
ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у
подростков  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них  навыков
самообслуживаю-щего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических
наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего  времени,  сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов
и форм деятельности:

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, ор-
ганизуемые  в  классах  их  классными  руководителями  и  родителями  школьников:  в
краеведческий музей г.Славянск-на-Кубани, в г.Краснодар и др., в картинную галерею
имени  М.И.Калинина  в  Октябрьском  поселении,  в  технопарк,  на  пред-приятия
Красноармейского  района,  на  природу  (проводятся  как  интерактивные  занятия  с
распределением среди школьников ролей и соответствующих им зада-ний, например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов»,

«корреспондентов», «оформителей»);
• литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые

учителями  и  родителями  школьников  для  углубленного  изучения  биографий
проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь  исто-
рических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд-шафтов,
флоры и фауны;

• автопробеги,  организуемые школьным отрядом «Поиск» к местам боев
Великой  Отечественной  войны  и  памятным  местам  боевой  славы  Октябрьского
сельского поселения;

• многодневные походы, организуемые совместно с СДЮТЭ УО Красно-
армейского района и осуществляемые с обязательным привлечением школьни-ков к
коллективному  планированию  (разработка  маршрута,  расчет  времени  и  мест
возможных  ночевок  и  переходов),  коллективной  организации  (подготовка
необходимого  снаряжения  и  питания),  коллективному  проведению  (распределе-ние
среди  школьников  основных  видов  работ  и  соответствующих  им  ответ-ственных
должностей),  коллективному  анализу  туристского  путешествия  (каж-дого  дня  -  у
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению до-мой).

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и ро-
дителей  школьников,  включающий  в  себя,  например:  соревнование  по  технике
пешеходного  туризма,  соревнование  по  спортивному  ориентированию,  конкурс  на
лучшую  топографическую  съемку  местности,  конкурс  знатоков  лекарствен-ных
растений,  конкурс  туристской  кухни,  конкурс  туристской  песни,  конкурс
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

                                                 Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение

школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,
организацию професси-ональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – под-готовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятель-ности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  само-определение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и
непрофессиональную составляющие такой деятель-ности. Эта работа осуществляется
через  реализацию  Программы  «Наставничество»,  це-лью  которой  является
информационно-просветительская  работа  о  мире  профессий  и  учебных  заведениях
района и края, в которых происходит обучение различным специ-альностям, а также
внеклассную работу классных руководителей, а именно:
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• циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-
нального будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определен-ную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,  о способах выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

• экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  пред-
ставляющих эти профессии;

• посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тема-
тических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специ-альных
учебных заведениях и вузах;

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориен-
тационных  дней,  в  работе  которых  принимают  участие  эксперты  в  области  про-
фориентации  и  где  школьники  могут  глубже  познакомиться  с  теми  или  иными
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той
или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.

• совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных
выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,
прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям  об-
разования;

• участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  со-
зданных в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных за-дач,
участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-
лей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуаль-ных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

Модуль «Школьные медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуни-
кативной культуры школьников,  формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школь-
ных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

• разновозрастный  редакционный совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  наиболее  ин-
тересных  моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

• школьная газета Школьные новости», на страницах которой размещаются
материалы, которые могут быть интересны школьникам; проводятся круглые сто-лы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

• школьный  медиацентр  «Школьное  телевидение»  –  кружок
информационно-  технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов,  спектаклей,  капустников,  вечеров,  дискотек;  создаются  ролики,  клипы,
осуществ-ляется  монтаж  познавательных,  документальных,  анимационных

• художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,
патриотическое   просвещение аудитории;

• школьный  интернет-канал  Теллеграм  -  разновозрастное  сообщество
школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую
группу  в  социальных  сетях  с  целью  освещения  деятельности  образовательной
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организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности
к  шко-ле,  информационного  продвижения  ценностей  школы  и  организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли
бы от-крыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

• участие  школьников  в  региональных  или  всероссийских  конкурсах
школьных ме-диа.

Модуль «Профилактика и безопасность».
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обу-

чающихся становятся  наиболее актуальными направлениями деятельности образова-
тельной организации в  современное время.  Увеличение  числа  детей,  оказавшихся  в
трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны
взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, постра-
давших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлечен-
ных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся,
употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной си-
стематической работы в области профилактики и безопасности.

В МБОУ СОШ №5 этот вид деятельности носит комплексный характер, включа-
ет  в  себя  ряд  взаимосвязанных  и  дополняющих  друг  друга  видов  деятельности
команды  специалистов,  обеспечивающих  правовую  защиту  и  правовой  всеобуч,
социальную  по-мощь,  педагогическую  поддержку,  психологическое  сопровождение
индивидуального  развития,  социальное  воспитание,  обучение  навыкам  социальной
компетентности.

      Данная работа проводится по следующим направлениям:
            «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»
Организационная работа  Планирование  и  коррекция  работы  по

профилактике правонарушений в рамках межведомственного взаимодей-ствия.
 Организация  работы  Совета  профилактики.№2  по  конному  спорту,

Октябрьский культурный центр, сельская библиотека при ОКЦ.

Для обучающихся оборудованы просторные, эстетично оформленные классные
кабинеты  с  современной  мобильной  школьной  мебелью,  техническими  и
электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием.

В школе созданы соответствующие условия в части  материально-технической базы,
обеспечивающей  работу  локальных  сетей,  серверных,  автоматизированных  рабочих
мест учителя и ученика:

 6 современных кабинетов начальной школы, оборудованных современной
компьютерной техникой, выходом в Интернет, интерактивными досками,
документ-камерами;

 20  предметных  кабинетов,  оборудованных  современной  компьютерной
техникой,  выходом  в  Интернет,  интерактивными  досками,  документ-
камерами;

 тренажерный зал;

 спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем;

 актовый  зал,  оборудованный  современной  компьютерной  техникой,
выходом в Интернет, позволяющей проведение онлайн трансляций через
официальный сайт СОШ №5;

 современная  библиотека,  которая  предоставляет  обучающимся
возможность  не  только  поработать  с  книгами;  электронными
образовательными ресурсами, но и с Интернет-ресурсами благодаря зоне
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Wi - Fi, приобрести опыт публичных выступлений;

 школьная  столовая,  оборудованная  современным  технологическим
оборудованием, где организовано горячее питание школьников;
В  школьном  дворе  созданы  условия  для  активных  игр  и  отдыха
обучающихся:  беговые  дорожки,  спортивный  стадион,  волейбольная
площадка, площадка для подвижных игр; имеется приусадебный участок,
сад с фруктовыми деревьями;

 лабораторное  оборудование  "Основы  биологического  практикума"  -
позволяет наблюдать процессы проращивания растений, исследовать
влияние  на  них света,  тепла,  воздуха и воды, анализировать  результаты
экспериментов;

 лабораторное оборудование в кабинете физики, полученное в 2021 году в
рамках регионального проекта «Современная школа».

Процесс  воспитания в  МБОУ СОШ №5 основывается  на  следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности  информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в СОШ №5 психологически  комфортной  среды для
каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;
- реализация  процесса  воспитания  главным образом через  событийные формы
(ключевые дела, исследовательские проекты, акции, общественно-полезные дела,
соревнования, публичные презентации, конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.)
которые объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу
- организация  основных  совместных  дел  как  предмета  совместной  заботы  и
взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Основными традициями воспитания в СОШ №5 являются следующие:
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются  ключевые

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективные разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;
- в школе создаются  такие условия,  при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах;
- в проведении общешкольных дел присутствует элемент соревнования между
классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги  СОШ №5 ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках
школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,
реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  -  развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Данный раздел состоит из семи инвариантных и пяти вариативных модулей, каждый
из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует
одному из направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями в МБОУ
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СОШ №5 являются:  «Классное  руководство»,  «Урочная  деятельность»,   «Курсы
внеурочной   деятельности»,   «Работа   с   родителями», «Самоуправление»,
«Профориентация» и «Профилактика и безопасность».
 Вариативные  модули:  «Основные  общешкольные  дела»,  «Детские  общественные
объединения»,  «Школьные  медиа»,  «Экскурсии,  экспедиции,  походы»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Социальное партнерство».

Урочная деятельность 
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной  деятельности,

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предполагает
следующее:

максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебных  предметов  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным предметам,  курсам,
модулям  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учёт  в  определении
воспитательных 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 воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;  реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;

привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках  предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний
своего  мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,
явлениям, лицам; 

применение  интерактивных  форм  учебной  работы  —  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления; 

побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу  общеобразовательной
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи;

инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов  воспитательной
направленности.

Внеурочная деятельность 
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести
социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного
развития  социально  значимые отношения,  получить  опыт участия  в  социально
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значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых

общностей,  которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной
лидерской  позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных
социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
1.Дополнительное  изучение  учебных  предметов.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,  развивающие их
любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,
политическим,  экологическим,  гуманитарным проблемам  нашего  общества,
формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и  научную  картину  мира:
«Финансовая  математика», «Курс олимпиадной генетики», «Моя малая Родина»,
«История и современность кубанского казачества», «Традиционная  культура кубанского
казачества»,  «Краеведческий туризм», «Проблемные вопросы биологии», «Проблемные
вопросы географии», «Планета загадок», «Занимательная математика», «Практикум по
геометрии».

2.Формирование  функциональной  грамотности.  Курсы  внеурочной
деятельности,  создающие  благоприятные  условия  для  социальной  самореализации
школьников:  «Читательская грамотность», «Математическая грамотность».
3.Профориентационная работа. Курсы внеурочной деятельности,  направленные на
развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них  культуры
общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и
отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей:
профориентационные  занятия  (кружок  «Билет  в  будущее»),  «Волонтеры»,  «Основы
финансовой грамотности», «Информационная работа и профильная ориентация».

4.Спортивно-оздоровительная  деятельность  и  развитие  личности  и
самореализации обучающихся.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на
физическое  развитие  школьников,  развитие  их  ценностного  отношения  к  своему
здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,
ответственности,  формирование  установок  на  защиту  слабых:  «Спортивные  игры»,
секция «Самбо»,  «Юные театралы», «Святая Русь», студия «Музыкальная капель»,

5.Комплекс  воспитательных  мероприятий. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде: «Дорога  без  опасности»,  РДШ,  «Орлята  России»,  «Большая  перемена»,
«ЮИД», «Программы по противодействию экстремизму».
6. Классные часы: «Разговор о важном»;

Классное руководство
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный  руководитель,  куратор,

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную
работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:

• инициирование и поддержка участия класса в детско-взрослых проектах и
событийных  мероприятиях,  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их
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подготовке, проведении и анализе;
• организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
совместных  дел  с  обучающимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой),
позволяющие  с  одной  стороны,  –  вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  обучающимися
класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы  поведения  в
обществе.
• проведение классных часов в  рамках проекта  «Разговор о важном»  как
часов  плодотворного  и  доверительного  общения  педагога  и  обучающихся,
основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,
поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
обучающимся  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения.
• сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и
родителями; поздравление детей в классе с днём рождения, включающие в себя
подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные соревновательные
формы (процедуры) и т.д., дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса  через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир
человеческих отношений,  в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе

      учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
• поддержка у ребенка детской  инициативы, а также самого  ребёнка в
решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или учителями,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую
они совместно стараются решить.
• индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса, направленная на
заполнение ими портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие,  спортивные,  личностные достижения,  но и в ходе индивидуальных
неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале  каждого  года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через индивидуальные собеседования с ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через  предложение  взять  на  себя  ответственность  за  то  или  иное  поручение  в
классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные  собеседования  классного  руководителя  с  учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
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конфликтов между учителями и обучающимися;
• проведение  совещаний,  психолого-педагогических  консилиумов,
направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и  интеграцию
воспитательных влияний на школьников;
• привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
• помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в
регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;

• организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Основные школьные дела

Ключевые общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа
детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в МБОУ СОШ №5 используются следующие формы:

Название
проекта

Цель
проекта

Этапы проекта Участники

День знаний

Время
проведения:
1 сентября.

Цель:
повысить
учебную
мотивацию
обучающихся.

1. Подготовительный этап. Здесь происходит
проектирование  праздника  с  родителями
будущих  первоклассников.  Праздник  должен
стать  ярким  моментом,  который  чётко
разграничивает  жизнь  дошкольника  и
школьника.
2. Основной  этап.  День  знаний  включает
торжественную  линейку  и  классные  часы.
Классные часы в 2-11 классах тематические, в
1-х – «Введение в школьную жизнь».
3. Анализ  результатов.  Проводится  через
коллективную  рефлексию  с  родителями  и
первоклассниками.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Акция
«Безопасност
ь детей
превыше

Цель:
научить
ребёнка
действовать в

1.Подготовительный этап.  Здесь происходит
проектирование  акции  совместно  детско-
взрослой общественностью ОООД
2.Основной  этап.  Акция  (еженедельные

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
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всего»

Время
проведения:
в течение
сентября,

в течение мая

опасной
ситуации.

мероприятия:  просмотр  учебных  фильмов,
тестирование, учебная эвакуация и т. д.)
3. Анализ  результатов.  Результаты
отслеживаются  через  наблюдение  за
поведением  обучающихся  на  территории
организации, в общественных местах, анализ
тестов и т.д.

по ВР

Акция
«Помоги
пойти
учиться»

Цель:
Формировать
понятия
благотворител
ьность и
меценатство.

1.Подготовительный этап.
Беседа, Рекламная кампания (подготовка
объявлений,  благодарственных  писем)
2.Основной этап. Акция. Сбор канцелярских
принадлежности. Передача собранного в
малоимущим семьям.
3.Анализ результатов. Фиксация,
обсуждение добрых дел.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Экологическ
ие акции

Цель:
формировать
основы
экологическог
о  образования
учащихся.

1.Подготовительный этап.
2.Основной  этап.  Акция
3.Анализ результатов.

1-5  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

День учителя

Время
проведения:
5 октября

Цель:
формировать
уважительное
отношение к
педагогам
Организации.

1.Подготовительный  этап.  Здесь  идет
подготовка  концерта  для  педагогов.
Подготовку  осуществляют  педагоги  ДО,
внеурочной  деятельности.  На  уровне  классов
организовывают  изготовление  открыток  для
педагогов, работающих с данным классом.
2. Основной этап. День учителя.
3. Анализ  результатов.  Проводится  по
классам через коллективную рефлексию.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Акция
«Бессмертн
ый полк»

Цель:
формировать
уважительное
отношение
к  воинской
славе  России.
формировать
уважительное
отношение
к  истории
своей страны, к
людям,
защищавшим
её
независимость.

1.Подготовительный этап.
Беседы, просмотр фильмов, презентаций.
Знакомство с историей.
2.Основной этап. Акция
3.Анализ результатов. Наблюдение.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

День
здоровья

Цель:
формировать
здоровый образ

1. Подготовительный этап. Распространяется
информация  о  проведении  Дня  здоровья.  В
классах классные руководители
организовывают  подготовку  к  событию:

1-11  класс
Классные
руководители,
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Время
проведения:
октябрь,
январь,
май.

жизни. придумывают  название  команды,  символику,
представление, выбирают командира.
2. Основной этап. День здоровья.
3.Анализ результатов. Выявляется
значимость  события  через  анкетирование,
собеседование,  отслеживание  посещаемости
спортивных секций.

зам.директора
по ВР

Праздник
Защитника
Отечества

Время
проведения:
февраль.

Цель:
формировать
уважительное
отношение к
воинской славе
России.

1. Подготовительный  этап.  В  классах
классные  руководители  проводят  часы
общения, где рассказывают о подвигах русских
солдат. В библиотеке организована выставка
«Воинская  слава  России».  В  течение  двух
недель в прогимназии проходят соревнования
в  рамках  Малых  олимпийских  игр.  На
празднике  происходит  демонстрация  силы  и
ловкости мальчиков прогимназии.
2. Основной этап. Спортивный праздник.
3. Анализ  результатов.  Отслеживается
посещаемость секций, участие в аттестации и
соревнованиях.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Праздник
8 марта
Время
проведения:
накануне
8 марта.

Цель:
формировать
уважительное
отношение к
женщине.

1.  Подготовительный  этап.  Классные
руководители  и  воспитатели  организовывают
изготовление подарков мамам и педагогам, так
же  готовиться  концертная  или  конкурсная
программа.
2. Основной этап. Праздник 8 марта.
Анализ  результатов.  Из  собеседований  с
семьёй  выявляется,  как  поздравили мам дети
дома.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Уроки
мужества

Время
проведения:
последняя
неделя
апреля

Цель:
формировать
уважительное
отношение
к  воинской
славе  России.
формировать
уважительное
отношение
к  истории
своей страны, к
людям,
защищавшим
её
независимость.

1.Подготовительный этап.
Беседы, просмотр фильмов, презентаций.
Знакомство с историей.
2.Основной этап. Акция
3.Анализ результатов. Наблюдение.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Праздник
Победы

Цель:
формировать
уважительное

1. Подготовительный  этап.  Изучение
материалов о ВОВ, изготовление открыток для
участников  ВОВ,  участие  в  конкурсах,

1-11  класс
Классные
руководители,
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Время
проведения:
накануне
9 мая.

отношение
к истории своей
страны, к
людям,
защищавшим
её
независимость.

приуроченных  к  Дню  Победы,  подготовка
литературно-музыкальной композиции.
2. Основной этап. Праздник Победы
3. Анализ результатов проходит через беседы
с детьми по окончанию праздника, выявление
интереса к событиям ВОВ.

зам.директора
по ВР

Праздник
«За честь
школы»

Цель:
предъявления
нового
качества
образования с
демонстрацией
наивысших
достижений, с
награждением
победителей, с
вручением
дипломов и
наград

1. Подготовительный этап. Для проведения и
утверждения  результатов  образования  и
награждения  победителей  Экспертные
комиссии по каждому из направлений: учебная
деятельность,  воспитательная  система  и
дополнительное  образование,  отмечаются  все
достижения,  принимается  решение  о
награждении победителей и их родителей.
2. Основной этап. Выпускной форум.
Публично представляются все
образовательные достижения, а их обладатели
награждаются  грамотами  и  специальными
знаками  отличия.  Участие  в  заключительном
сборе  является  особо  ценной  наградой  для
детей,  родителей  и  педагогов.  Приглашение
семьи  на  это  событийной  мероприятие
является  важным и  престижным для  детей  и
родителей.
3. Анализ  результатов  идет  через
коллективную  рефлексию  с  детско-взрослым
сообществом.

1-11  класс
Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Выпускной
бал

Время
проведения:
последняя
пятница
мая.

Цель:
организовать
ситуацию
успеха для
каждой семьи
выпускника
через детскую
выставку,
презентацию,
выступление.

1. Подготовительный этап.
Систематизируются  Папки  достижений,
создаются свидетельства об окончании СОШ
№5, готовится поздравление выпускников.
2. Основной этап. Выпускной бал
3. Анализ  результатов  идет  через
коллективную рефлексию с выпускниками.

Классные
руководители,
зам.директора
по ВР

На внешкольном уровне:
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям.
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На школьном уровне:
• Проекты, включающие в себя три этапа,  в процессе реализации которых
складывается  особая  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.
• Событийные  мероприятия  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела,
связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в
которых участвуют все классы школы.
• Торжественные  ритуалы  посвящения  (День  знаний,  Выпускной  бал),
связанные  с  переходом  обучающихся  на  следующую  ступень  образования,
символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и
развивающие школьную идентичность детей.
• Церемонии  награждения  (Праздник  «За  честь  школы»)  обучающихся  и
педагогов за активное участие в жизни МБОУ СОШ №5, защиту чести школы в
конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  МБОУ
СОШ №5. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и  обучающимися,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
• участие классов в реализации ключевых дел и событийных мероприятиях
• проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в детско-взрослые проекты
и событийные мероприятия;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и рефлексии;
• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях

подготовки,  проведения и рефлексии, за его отношениями с
одноклассниками и ребятами из

других классов, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы
с  ним,  через  включение  его  в  совместную работу  с  другими  детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем детско-взрослом проекте на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
Организация предметно-пространственной среды

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее
грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует
формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее  влияние  на  ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы
как:

- современный актовый  зал,  оборудованный современной  компьютерной
техникой  (колонки,  микрофоны,  синтезатор,  фортепиано–2шт.,  магнитофон,
ноутбук,  проектор,  экран  и  т.д.),  выходом в  Интернет,  современной техникой,
позволяющей  проведение  онлайн  трансляций  через  официальный  сайт  МБОУ
СОШ №5;

- школьная  библиотека,  разделённая  на  зоны,  которая  предоставляет
возможность не только поработать с книгами, электронными образовательными
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ресурсами, но и с Интернет-ресурсами благодаря зоне Wi - Fi, приобрести опыт
публичных выступлений на сцене,

- школьная  столовая,  оборудованная  современным  технологическим
оборудованием, где организовано горячее питание школьников.

- кабинеты психолога и соцпедагога.
- оформление  интерьера  школьных помещений (вестибюля,  коридоров,
рекреаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация,  которая  может  служить  хорошим средством  разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
- размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:
творческих  работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а  также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях,  происходящих  в  школе  (проведенных  ключевых  делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

-     озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование  во  дворе  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных
и

приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,
оздоровительно-      рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

- размещение  в  актовом  зале  школы  музейной  комнаты,  посвященной
боевой и трудовой славе жителей Октябрьского поселения;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

- совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой
школьной символики (флаг школы, эмблема школы), используемой как в
школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству  различных  участков  пришкольной  территории  (например,
высадке  культурных  растений,  закладке  аллеи  «Сирень  45»,  созданию
инсталляций  и  иного  декоративного  оформления  отведенных  для  детских
проектов мест);

- акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

В соответствии с ФГОС Программа обеспечивает:
- формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную,  внеурочную и внешкольную деятельность  и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику;

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
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Целостная  образовательная  среда,  обеспечивающая  достижение  целей и  задач
воспитания, и охватывающая всех участников образовательной деятельности, строится
на следующих видах деятельности

 учебная;

 игровая;

 освоение  детьми  культуры  малой  родины,  страны,  культурных
ценностей мира и людей (в том числе совместно с семьёй), а также
освоение исторически сложившихся культурных форм духовности и
нравственности через искусство и литературу;

 участие в событийных мероприятиях, где ребенок собственное
движение  души, свою мысль может предъявить в культурной
форме, совершить
«свободное действие» (Л. С. Выготский);

 социальное проектирование;

 работа с портфолио.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое
обеспечивается  согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа  с
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности

На групповом уровне:
1.Управляющий совет - участвует в управлении МБОУ СОШ №5 и решении вопросов,
касающихся воспитания и социализации детей.
2.Общешкольная конференция
3.Родительское собрание проходит по необходимости в режиме обсуждения проблем
обучения  и  воспитания  школьников,  режимных  моментов.  По  необходимости  на
родительское  собрание  могут  быть  приглашены  педагоги  и  специалисты:  психолог,
соцпедагог, медработник, инспектор ОПДН и т.д.
4.Родительские  классные  и  общешкольные  группы  в  мессенджере,  на  которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
5.Родительские комитеты.
6.Попечительский
Совет. 
На индивидуальном
уровне:

1. Индивидуальные собеседования по запросу родителей и педагогов.
2. Помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  детско-взрослых  проектов

воспитательной направленности.
3. Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.
Самоуправление

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно
организовать  свою деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и на  время может
трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-
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взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета
мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и
принятия  административных  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы;

 через  деятельность  Совета  лидеров,  объединяющего  лидеров  классов
для  облегчения  распространения  значимой  для  школьников  информации  и
получения обратной связи от классных коллективов;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, вечеров, флешмобов
и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  группы  по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов:

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса  лидеров,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов
самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные  направления  работы класса  (например:  штаб  спортивных дел,  штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это
добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его
правовой  основой  является  ФЗ  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  "Об
общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном
объединении осуществляется через:

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов
объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  объединения;
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ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получи ть важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной
на помо щь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества ка к забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать
и  слышать  др  угих. В МБОУ СОШ №5 существует несколько детских
общественных объединений

 Отряд  «Волонтеры»,  который оказывает посильную  помощь  пожилым
людям; участвует в проведении культурно-просветительских и развлекательных
мероприятиях , оказывает помощь в благоустройстве территории пантеона Славы
Октябрьского поселения

Отряд  «ЮИД»,  который  занимается  информационно-просветительской
работ  ой  по  популяризации  знаний  о  безопасности  дорожного  движения,
участвует в кон курсах школьного и муниципального уровня по данной теме;

Объединение  РДШ,  направленное  на  воспитание  детей  на  основе  их
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости;

Объединение  «Орлята  России»,  созданное  на  базе  учащихся  начальной
школы с целью удовлетворения потребности младших школьников в социальной
активности  и  направлено  на  развитие  и  поддержание  интереса  к  учебным  и
внеурочным видам деятельности;

 договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным
объединением,  традиционной  формой  которого  является  Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение.  Договор представляет собой
механизм,  регулирующий  отношения,  возникающие  между ребенком  и
коллективом  детского  общественного  объединения,  его  руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов
детского  общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления
объединением,  планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,
празднования знаменательных для членов объединения событий;

 лагерные  сборы  детского  объединения, проводимые  в  каникулярное
время.  Здесь  формируется  костяк  объединения,  вырабатывается
взаимопонимание,  система  отношений,  выявляются  лидеры,  формируется
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения  особой  символики  детского  объединения,  проведения  ежегодной
церемонии  посвящения  в  члены  детского  объединения,  создания  и  поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских
акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,
которые  часто  носят  масштабный  характер,  так  и  постоянной  деятельностью
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школьников.

«Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт
социально  одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях. На
экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего  времени,  сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов
и форм деятельности:

 регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в краеведческий музей г.Славянск-на-Кубани, в г.Краснодар и др.,
в  картинную  галерею  имени  М.И.Калинина  в  Октябрьском  поселении,  в
технопарк, на предприятия Красноармейского района, на природу (проводятся
как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди  школьников  ролей  и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков»,
«гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями  и  родителями  школьников  для  углубленного  изучения  биографий
проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь
исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;

 автопробеги, организуемые школьным отрядом «Поиск» к местам боев
Великой Отечественной войны и памятным местам боевой славы Октябрьского
сельского поселения;

 многодневные  походы,  организуемые  совместно  с  СДЮТЭ  УО
Красноармейского  района  и  осуществляемые  с  обязательным  привлечением
школьников  к  коллективному  планированию  (разработка  маршрута,  расчет
времени и мест возможных ночевок и переходов),  коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им
ответственных должностей),  коллективному анализу туристского путешествия
(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению
домой).

 турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и
родителей  школьников,  включающий  в  себя,  например:  соревнование  по
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,
конкурс на  лучшую  топографическую  съемку  местности,  конкурс  знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

                                                 Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по
направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
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диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных  проб  школьников.  Задача  совместной  деятельности  педагога  и
ребенка  –  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  непрофессиональную
составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа  осуществляется  через  реализацию
Программы  «Наставничество»,  целью  которой  является  информационно-
просветительская  работа  о  мире профессий и учебных заведениях  района  и  края,  в
которых  происходит  обучение  различным  специальностям,  а  также  внеклассную
работу классных руководителей, а именно:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку  школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,
о  способах  выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представля  представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы
людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических  профориентационных парков,  дней  открытых дверей  в  средних
специальных учебных заведениях и вузах;

 организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха
профориентационных дней,  в работе  которых принимают участие эксперты в
области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми
или  иными  профессиями,  получить  представление  об  их  специфике,
попробовать  свои  силы  в  той  или  иной  профессии,  развивать  в  себе
соответствующие навыки.

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных
выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,
прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям
образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их
родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии.

Модуль «Школьные медиа»

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами
средств  распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие
коммуникативной  культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и
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сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  учащихся. Воспитательный
потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности:

разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

школьная газета Школьные новости», на страницах которой размещаются
материалы,  которые  могут  быть  интересны  школьникам;  проводятся  круглые
столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

школьный  медиацентр  «Школьное  телевидение»  –  кружок
информационно-  технической  поддержки  школьных  мероприятий,
осуществляющая  видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
создаются  ролики,  клипы,  осуществляется  монтаж  познавательных,
документальных,  анимационных

 художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории;

 школьный интернет-канал Теллеграм - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации
в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к
школе,  информационного  продвижения  ценностей  школы  и  организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах  школьных
медиа.

                                    Модуль «Профилактика и безопасность».

Профилактика  правонарушений  и  преступлений,  организация  безопасности
обучающихся  становятся  наиболее  актуальными  направлениями  деятельности
образовательной  организации  в  современное  время.  Увеличение  числа  детей,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  подростков,  лишенных  заботы  и
внимания  со  стороны  взрослых,  а  особенно  родителей,  неуклонно  растёт  число
несовершеннолетних,  пострадавших  в  результате  дорожно-транспортных
происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших
от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное
требует от школы направленной систематической работы в области профилактики и
безопасности.

В  МБОУ  СОШ  №5  этот  вид  деятельности  носит  комплексный  характер,
включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности
команды  специалистов,  обеспечивающих  правовую  защиту  и  правовой  всеобуч,
социальную  помощь,  педагогическую  поддержку,  психологическое  сопровождение
индивидуального  развития,  социальное  воспитание,  обучение  навыкам  социальной
компетентности.

      Данная работа проводится по следующим направлениям:

            «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»
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Организационная работа  Планирование и коррекция работы по профилактике
правонарушений  в  рамках  межведомственного
взаимодействия.
 Организация работы Совета профилактики.

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации,
анализируются  и  систематизируются  информация,  чтобы
выявить  причины,  которые  могут

способствовать совершению
правонарушений несовершеннолетними.

Профилактическая  работа
с детьми

 Реализация системы воспитательной работы школы.
 Организация правового всеобуча;

Индивидуальная
профилактическая работа

 Беседы социального  педагога,  педагога-  психолога,
классного  руководителя,  инспектора  ОПДН,
администрации школы с подростком.

 Вовлечение в творческую жизнь класса,
школы, в кружки, секции;

Профилактическая  работа
с родителями

 Выявление  социально-неблагополучных,
малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на
внутришкольный контроль;

 проведение родительского всеобуча.

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» («Антинарко»)

                   «Профилактика экстремизма и терроризма.
Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся»

Организационная работа  Планирование работы по профилактике
экстремизма и терроризма, гармонизации
межнациональных отношений среди обучающихся.

Профилактическая  работа
с детьми

 Предупреждение  вовлечения  учащихся  в
экстремистских  настроенные  организации  и  группировки,
распространение  литературы,  пропагандирующей

антинациональную,  антирелигиозную  рознь,  идеи
фашизма среди обучающихся.

 Проведение  мероприятий  на  формирование  у
подростков толерантного сознания,
веротерпимости и обучения диалогу культур.

Профилактическая  работа
с родителями

 Родительские собрания, родительский
всеобуч.
 Привлечение родителей к участию в

совместных мероприятиях.
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Организационная работа  Планирование  работы  по  профилактике
табакокурения, употребления алкоголя,
незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ, наркомани.

Диагностическая работа  Организация  и  проведение  «Социально-
психологического тестирования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся»

Профилактическая работа 
с детьми

 Беседы, классные часы, внеклассные 
мероприятия, спортивные соревнования, акции по
формированию здорового образа жизни.

Профилактическая работа 
с родителями

 Родительские собрания, лекции, 
индивидуальные консультации.

 Привлечение родителей к участию в
совместных мероприятиях.



Организационная работа - Планирование работ по профилактике дорожно-
транспортного травматизма и безопасности на
Объектах железнодорожного транспорта.

Профилактическая
работа с детьми

 Проведение  классных  часов,  уроков  безопасности
совместно с работниками ГИБДД и РЖД.
 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях

разного уровня.
 Активизация деятельности школьного отряда

«ЮИД»

Профилактическая
работа с родителями

 Родительские собрания, организация и работа
«Родительского патруля».

 «Профилактика  дорожно-транспортного  травматизма  и  безопасность  на
объектах железнодорожного транспорта»

«Противопожарная безопасность»

Организационная работа  Планирование работы по противопожарной
безопасности.

Профилактическая  работа
с детьми

 Проведение  классных  часов,  уроков  безопасности
совместно с ОНД и Службой спасения.
 Участие  в  творческих  конкурсах,  акциях  и

мероприятиях разного уровня.
 Активизация деятельности школьного отряда

«Юный пожарный»

Профилактическая  работа
с родителями

 Родительские собрания и лектории,
разработка и вручение памяток.

Социальное партнёрство

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства реализуется в
МБОУ СОШ №5 на основе договоров о сетевом взаимодействии с различными средними
учебными заведениями (МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 19), договоров о социальном
партнерстве  с  профессиональными  учебными  заведениями  (Славянский
сельскохозяйственный техникум, Славянский электротехнический техникум, Анапский
электротехнический техникум)  и высшими учебными заведениями края ( КуБГУ филиал
в  г.Славянск-на-Кубани),   а  также  предприятиями  Красноармейского  района   (РПЗ
«Красноармейский»  филиал  ФГБНУ  «ФНЦ  риса»,  учебно-курсовой  комбинат
«Красноармейский») и предусматривает:

 участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных
мероприятий  в  рамках  рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана
воспитательной  работы  (дни  открытых  дверей,  государственные,  региональные,
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;
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 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 обсуждений актуальных
проблем,  касающихся  жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального
образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  т. д.  направленности,  ориентированных  на  воспитание
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение. 

3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами  обучающихся  на
уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
установленными соответствующими ФГОС.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа  сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде  всего  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание
и  разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между  педагогами,
обучающимися и родителями;  

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности
педагогических  работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,
умелого  планирования  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и
содержания  совместной  деятельности  с  обучающимися,  коллегами,  социальными
партнёрами);

распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат
как  организованного  социального  воспитания,  в  котором  общеобразовательная
организация участвует наряду с другими 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 личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора

по  воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-
психологом,  социальным  педагогом,  при  наличии)  с  последующим  обсуждением
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом
совете. 

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.
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Внимание  педагогов  сосредоточивается  на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом,
при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации
о  состоянии  организуемой  совместной  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников  могут  быть  анкетирования  и  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями
(законными представителями),  педагогическими работниками,  представителями совета
обучающихся.  Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений
классных руководителей  или  педагогическом  совете.  Внимание  сосредоточивается  на
вопросах, связанных с качеством:

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнёрства;
 деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по
воспитательной  работе  при  его  наличии)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.

Перечень основных государственных и народных праздников,

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в

борьбе с терроризмом.

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей;

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 
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 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства.

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов;

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово;

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки;

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества.

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики.

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда;

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 
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 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи.

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности.

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

 25 августа: День воинской славы России

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 

3.1. Учебный план начального общего образования
Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  в  МБОУ СОШ № 5  является  обеспечение  планируемых результатов  по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья. Достижению названных целей служит решение конкретных задач:

1. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС:
сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на
формирование  универсальных  учебных  действий,  создание  условий,
отвечающих требованиям СанПина и ФГОС.

2. Развивать  творческие  способности  учащихся:  выявлять  уровень  развития
творческих  способностей  детей  с  целью  совершенствования  программ  по
предметам;  работать  над  созданием  творческой  атмосферы  путем
организации кружков,  факультативов  по предметам,  проводить предметные
олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам.

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать
перегрузки учащихся в учебном процессе,  организовать учебный процесс с
учетом  санитарно-гигиенических  норм  и  возрастных  особенностей  детей,
привлекать  учащихся  к  занятиям  в  спортивных  секциях,  создать  группы
здоровья для ослабленных детей.

Учебный план  начального общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Стандарта и является одним из основных организационных
механизмов  реализации   основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:

• закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  -  система
учебных и познавательных мотивов,  умение принимать,  сохранять,  реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
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• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
одноклассниками,  формируются  основы нравственного  поведения,  определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:

•формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

•готовность  обучающихся к  продолжению образования на  последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

•формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №5 определяет:
• структуру обязательных предметных областей;
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
• общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки

обучающихся;
• формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования.   

Учебный план НОО (1-4 классов)   МБОУ СОШ № 5 составляется и утверждается на
каждый учебный год.

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 
пос. Октябрьского Красноармейского района Краснодарского края 

 на 2024-2025 учебный год

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 5:
- Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного, бесплатного начального общего образования.
-  Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  программ  начального
общего образования и дополнительных образовательных программ.

Основные задачи:
- Выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов к
условиям  реализации  и  к  результатам  освоения  основных  общеобразовательных
программ начального общего образования.
- Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного плана и
соответствующего  образовательного  уровня  на  основе  усвоения  обязательного
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минимума  содержания  общеобразовательных  программ  при  получении    начального
общего образования.
-  Разностороннее  развитие  личности  обучающихся,  получение  ими  дополнительного
образования  через  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  развитие
системы дополнительного образования.
-  Развитие  системы  воспитательной  работы,  воспитание  у  обучающихся
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам  человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
  - Формирование культуры  здорового и безопасного образа жизни, обеспечение охраны
и укрепление здоровья  обучающихся, организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время.
          

Ожидаемые результаты
        Достижение  уровня  элементарной  грамотности,  овладение  универсальными
учебными умениями по всем предметам учебного плана начального общего образования,
формирование  личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования.
   

Особенность и специфика образовательной организации
Тип бюджетного учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа.
   Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 5:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя рабочие
программы учебных курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  рамках  ФГОС НОО,
программ внеурочной деятельности.
      Дополнительными  видами  деятельности  МБОУ  СОШ  №  5  является  оказание
физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся: 
   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
   б) организация работы спортивных секций; 
   в)  функционирование  спортивного  зала,  спортивно-оздоровительных  площадок  во
внеурочное время; 
    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в том
числе  в  оздоровительном  лагере  с  дневным  пребыванием  (при  формировании
муниципального задания).
1а,2а,3а,4а классы казачьей направленности.
   

Реализуемые основные общеобразовательные программы.

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 
Наименование

образовательной программы
Уровень образования Нормативный

срок освоения        

1. Основная общеобразовательная программа
начального общего образования по ФГОС 
НОО-2021

Начальное общее
образование 

4 года

2. Основная общеобразовательная программа
начального общего образования по  ФГОС 
НОО

Начальное общее
образование 

4 года

3. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования по  ФГОС 
НОО ОВЗ

Начальное общее
образование 

4 года
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Нормативная база для разработки учебного плана
     Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ № 5 разработан в 
соответствии с федеральными и региональными нормативными документами:
      Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Закон);
     Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от
11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС НОО);
      Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО-2021);
      Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
      Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  по  уровням  общего
образования  и  элементов  содержания  по  учебным  предметам  для  использования  в
федеральных  и  региональных  процедурах  оценки  качества  образования,  одобренные
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему образованию
(далее  -  ФУМО)  (протокол  от  12.04.2021  г.  №1/21),  подготовленные  Федеральным
государственным  бюджетным  научным  учреждением  «Федеральный  институт
педагогических  измерений»,  размещены  на  сайте  Ьирз://Г1р1.ги/Универсальный
кодификатор ;
       Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);
       Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-  21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);
       Приказ  Минпросвещения  России  от  21  сентября  2022  г.  №  858  "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  и
установления  предельного  срока  использования  исключенных  учебников"  (далее
– Федеральный перечень учебников);

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования

Режим функционирования образовательной организации

      Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 5 регламентируется
календарным  учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в
соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ №5.
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Продолжительность учебного года: - в 1 классе 33 учебные недели;
                                                            - во 2- 4 классах 34 учебные недели; 
      Учебный год для учащихся 1-4 классов делится на 4 учебных четверти.

        Продолжительность   каникул в течение учебного года составляет не менее 7
календарных дней между учебными, летом -  98 дней.
       Продолжительность учебной недели при получении начального общего образования
(1-4 класс) – пятидневная.
       Максимально  допустимая  нагрузка  обучающихся  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.2.2821-10 составляет:

Классы Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка 
При 5-ти дневной  учебной неделе

     1 21
2-4 23

 Обучение в 1 классе согласно СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре-
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре –декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь- май- по 4 урока и 1 день 5 уроков за счёт физической культуры
по 40 минут каждый;
-  организация  в  середине  учебного  дня  (после  2  урока)  динамической  паузы
продолжительностью 40 минут;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий;
-дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов в середине III четверти с
15 по 23 февраля 2025г.

Режим работы МБОУ СОШ № 5 в 2024-2025 учебном году:

1 Смена 2 Смена
1а,1б   классы 4а,4б, 4в классы 2а, 2б; 3а,3б классы

1 полугодие 2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.15 – 9.50

динамическая пауза 
10.00–10.40
3 урок 10.40 – 11.15
4 урок 11.30– 12.05

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
динамическая пауза 
10.10–10.50
3 урок 10.50 – 11.30
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.10

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
3 урок 10.30 – 11.10
4 урок 11.30 – 12.10
5 урок 12.30 – 13.10

1 урок 13.20 – 14.00
2 урок 14.10 – 14.50
3 урок 15.10 – 15.50
4 урок 16.10 – 16.50
5 урок 17.00 – 17.40

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21и составляет:

Классы Максимальное время на выполнение домашнего задания в
астрономических часах

2 1,5 часа
3 1,5 часа
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4 2 часа

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации 
учебного плана

       Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  в  МБОУ СОШ № 5
организуется   с  использованием  учебников,  включённых  в  Федеральный  перечень
(Приказ  Минпросвещения  России  от  21  сентября  2022  г.  №  858  "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  и  установления  предельного  срока
использования  исключенных  учебников"  (далее–  Федеральный  перечень
учебников),утверждённых педагогическим советом, протокол № 11 от 20.05.2022г.
      Учебный план начального общего образования в МБОУ СОШ № 5 реализуется в
соответствии с   ФОП НОО.

Особенности учебного плана
Учебный  план  программы  начального  общего  образования  обеспечивает

реализацию норм соответствующего ФГОС: ФГОС НОО (4классы) и ФГОС НОО-21 (1-
3  класс).  План  определяет  перечень  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных
модулей  и  учебную  нагрузку  в  соответствии  с  требованиями  к  организации
образовательной  деятельности  при  5-дневной  учебной  неделе,  предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
      Учебный план МБОУ СОШ № 5 начального общего образования реализуется:

для  1-3  классов  -  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО-21,
утверждённого  приказом  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  31
мая 2021 г. № 286;

для 4  классов  -  в  соответствии с  требованиями ФГОС НОО, утверждённого
приказом Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712.

      Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV
классе  в  объёме  34  часа  в  год  по  заявлению родителей  обучающихся  с  реализацией
модулей «Основы православной культуры» (4а класс) и «Основы светской этики» (4б
класс). 

Региональная специфика учебного плана

       Региональной спецификой учебного плана начального общего образования является
ведение учебного предмета  «Кубановедение», который    в 1-4 классах реализуется в
формате внеурочной деятельности.
       Реализация программ НОО по предмету «Физическая культура» осуществляется
в режиме 2-х часов в неделю в 4 классах .
      Всероссийский проект  «Самбо в школу» реализуется в 1-3 классах в рамках 3-го
урока физкультуры, а в 4 классах  -   в  формате внеурочной деятельности  (1 час).
  
    « ОБЗР» не преподаётся как отдельный учебный предмет. Программа "Формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни" (II-IV классы ФГОС
НОО)  реализуются  через  учебные  предметы  «Окружающий  мир»  и  «Физическая
культура»  и     внеурочную  деятельность  –  кружок  «Функциональная  грамотность»;
"Рабочая  программа  воспитания"  региональный  модуль  «Профилактика»  (I-3  класс,
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ФГОС  НОО-  2021)  реализуется  средствами  модулей:  «Классное  руководство»,
«Внеурочная деятельность», «Школьный урок», «Профилактика и безопасность».
 
Региональной спецификой ООП (учебных планов, планов внеурочной деятельности)
ФГОС НОО, ФГОС НОО-2021 для учащихся I-IV классов
является изучение в 2024-2025 учебном году следующих курсов:
- Читательская  грамотность  –  модуль  интегрированного  курса  внеурочной
деятельности «Функциональная грамотность» 
- Математическая  грамотность  -  модуль  интегрированного  курса  внеурочной
деятельности «Функциональная грамотность»
- Финансовая    грамотность  -  модуль  интегрированного  курса  внеурочной
деятельности «Функциональная грамотность»
- Театральная деятельность - курс внеурочной деятельности,

Деление классов на группы
      При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому) 
осуществляется деление классов (с наполняемостью 17 человек  и  более)  на  две группы
во всех 2-4 классах следующим образом:

Класс 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в
Всего учащихся 23 24 28 22 22 22 20
Английский язык 11/12 12\12 14/14 11/11 11/11 11/11 10/10

  
       При проведении учебных занятий по комплексному учебному курсу «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4а,б  классах  по  заявлениям  родителей
осуществляется изучение  модулей: «Основы православной культуры» (4а) и “Основы
светской этики» (4б)
Класс 4-а 4-б 4-в
Всего учащихся       22 22 20
Основы светской этики - - 20
Основы православной культуры  22 22 -

Формы промежуточной аттестации обучающихся

      Данный  раздел  формируется  на  основании  норм  Закона,  в  соответствии  с
вступающим в силу с 1 сентября 2021 года приказом Минпросвещения России от 22
марта  2021  г.  №  115  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования"    в   соответствии  со   ст.  58  «Промежуточная  аттестация
обучающихся»  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,   Положением о  системе  оценок,  формах и
порядке проведения промежуточной аттестации  обучающихся начальных классов в
соответствии с ФГОС НОО, утверждённым решением педагогического совета школы
от 01 сентября 2012 года протокол № 2,   Положением о системе оценок, формах и
порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной,  итоговой
аттестации  обучающихся  по  итогам  освоения  АООП  НОО  (Вариант  7.1)  (в
соответствии  с  ФГОС  НОО  и   ФГОС  НОО  ОВЗ),  утверждённым  решением
педагогического совета школы от 01 сентября 2018 года протокол № 1.
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       Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным
четвертям. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность
освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной
оценкой.
    Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов.
В  промежуточной  аттестации  обучающихся,  находящихся  на  лечении  в  санатории,
стационаре,  учитываются  отметки,  полученные  в  учебном  заведении  при  лечебном
учреждении.
     Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации освоения АООП.
     На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся предметные,  метапредметные
результаты.
      Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом
возможных специфических  трудностей  обучающегося  с   ОВЗ в  овладении  письмом,
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП делается на
основании положительной индивидуальной динамики.
     Итоговая  промежуточная  аттестация  2-4  классов  проводится  в  виде  итоговых
административных работ в следующих формах:  

класс предмет форма
2 русский язык, математика тест
3 русский язык, математика контрольная работа
4 русский язык, математика контрольная работа

Учебные планы для I-IV классов

Для  1-3-х  классов, реализующих ФГОС НОО-21,  разработана таблица-сетка часов 
учебного плана (Приложение 1).
Для  4-х  классов, реализующих ФГОС НОО,  разработана таблица-сетка часов учебного 
плана (Приложение 2).

 Приложение № 1
Предметная 
область

Учебный 
предмет/курс

Количество часов в неделю
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5
Литературное 
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

0 0 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание 
("окружающий 
мир")

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

0 0 0 0 0 0 1 1
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культур и 
светской этики

культур и 
светской этики

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 1
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 3 2 2

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23
ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23
Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34
Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 782 782

                                                                                                                         

 Приложение №2

Предметные
области

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего часов
I
 

II III
 

IV
 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4,8 4,8 5 5            19,6

Литературное 
чтение

3,8 3,8 4 4  15,6

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной 
язык(русский)

0,2 0,2        0        0 0,4

 Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0,2 0,2 0 0 0,4

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык (английский)

2 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 1 1 2 2 6

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики

— — -       1              1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 2 2 12
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Всего 22 22 22 23 89
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений

Кубановедение 1 1 1 0 3

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная 
нагрузка,
СанПиН 
1.2.3685-21 

при  5-дневной
неделе

23 23 23 23 92

 
 

                      

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 5

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное). 
План внеурочной деятельности  НОО МБОУ СОШ  №5 составляется и утверждается на
каждый учебный год 

План внеурочной деятельности
1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №5 п.Октябрьского

Красноармейского района  Краснодарского края
на 2024-2025 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Нормативная база для разработки  плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ № 5 разработан в соответствии
с федеральными и региональными нормативными и методическими документами: 

Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  г.  №  27Э-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации" (далее - Закон);
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Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от
11.12.2020 г. № 712 (далее-ФГОС НОО);

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО-2021);
           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  № 996-р)  и  План
мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400).

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

Постановление главного государственного  санитарного врача РФ от 28 января
2021  г.  №  2  Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-  21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);

Примерные     программы,  одобренные  федеральным  учебно  методическим
объединением по общему образованию (далее - ФУМО), размещенные на сайте "Реестр  

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 "О направлении
методических  рекомендаций"  (вместе  с  "Информационно-методическим  письмом  об
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования")

Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края № 47-01-13-13905/24 от 07.08.2024г. « О формировании учебных 
планов и планов внеурочной деятельности для образовательных организаций на 2024-
2025 учебный год».

II. Цели и задачи
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования: 

обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в  образовательной
организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,  учёт  его
возрастных и индивидуальных особенностей.

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной  деятельности  формируется  образовательной  организацией  с  учетом
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и
содержания учебных курсов. 

Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности являются
следующие:

1)  поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;
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2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений
в разновозрастной школьной среде; 

3)  формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни;

4)  повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к
познавательной  и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;

6)  поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.
    8) обеспечение условий для достижения обучающимися планируемых результатов
Программы воспитания, в том числе в части:
1.Гражданского воспитания
2. Патриотического воспитания
3. Духовно-нравственного воспитания
4. Эстетического воспитания
5.Ценности научного познания
6.Физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и 
эмоционального благополучия
7.Трудового воспитания
8. Экологического воспитания

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего
школьника  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
представляются  в  деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-
ориентированные  характеристики.  При  выборе  направлений  и  отборе  содержания
обучения  учитываются:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 
возможность обеспечить условия для организации разно-образных внеурочных занятий 
и их содержательная связь с урочной деятельностью;
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 
организация.

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное духовно-
нравственное  приобретение   благодаря  участию  в  том  или  ином  виде  внеурочной
деятельности.  
Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности –  влияние  того  или  иного
духовно-нравственного  приобретения  на  процесс  развития  личности  ребенка
(последствие результата). 
Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень  результатов –  приобретение  обучающимися  социальных знаний  (об
общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности
и повседневной жизни.
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося 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  равноправное  взаимодействие
обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде.
Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  опыта  самостоятельного
социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение
имеет его взаимодействие с  социальными субъектами за  пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
Каждому  уровню  воспитательного  результата  соответствует  своя  образовательная
форма.

                      III. Реализация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела
основной образовательной  программы начального  общего  образования(ООП НОО),  а
рабочие  программы  внеурочной  деятельности  являются  обязательной  частью
содержательного раздела ООП НОО.
Формами   реализации  внеурочной  деятельности в  школе  являются:  кружковая
деятельность, проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, походы, деловые
игры,  проведение  олимпиад, соревнований, создание творческих проектов, выставок
детского  творчества,  спектакли,  концертные  программы  и  т.д.  Курсы   внеурочной
деятельности  реализуются  через  еженедельные  занятия  и  интенсивы  (в  урочные,
выходные  или  каникулярные  дни). Организация  внеурочной  деятельности
осуществляется  в  форме  внутриклассных  или  межклассных  групп.  Минимальная
численность  обучающихся в группе составляет 10 человек.  В реализации внеурочной
деятельности  могут  принимать  участие  любые  педагогические  работники  школы.
Координирующую роль выполняет классный руководитель. 
                 
 Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы  внеурочной  деятельности   используются   на  социальное,  творческое,
интеллектуальное,  общекультурное,  физическое,  гражданско-патриотическое  развитие
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным
условием  организации  внеурочной  деятельности  является  ее  воспитательная
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на
всех  уровнях  образования  часы  внеурочной  деятельности  используются  через
реализацию  модели  плана  внеурочной  деятельности   с  преобладанием  учебно-
познавательной  деятельности,  когда  наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной
деятельности  по  учебным  предметам  и  формированию  функциональной  грамотности
(занятия  обучающихся  по  углубленному  изучению  отдельных  учебных  предметов;
занятия  обучающихся  по  формированию  функциональной  грамотности;  занятия
обучающихся  с  педагогами,  сопровождающими  проектно-исследовательскую
деятельность; профориентационные занятия обучающихся) 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность           1-4
классов организована по следующим направлениям: 

Направление внеурочной
деятельности

               Основное содержание занятий 

Информационно- Основная  цель:  развитие   ценностного  отношения
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просветительские  занятия
духовно-нравственной  и
экологической
направленности:
«Разговоры о важном»

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям,
ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней
позиции  личности  школьника,  необходимой  ему  для
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами
жизни  человека  в  современной  России:  знанием  родной
истории  и  пониманием  сложностей  современного  мира,
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией
в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения,  доброжелательным отношением  к  окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам. 
Основные  организационные  формы:  классные  часы,  беседы,
презентации, проекты, фотовыставки

Занятия  по  формированию
функциональной 
грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять
приобретённые знания, умения и навыки для решения 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
креативного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы 

Занятия,  направленные  на
удовлетворение
профориентационных
интересов  и  потребностей
обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся
к  труду,  как  основному  способу  достижения  жизненного
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
Основная  задача:  формирование  готовности  школьников  к
осознанному  выбору  направления  продолжения  своего
образования  и  будущей  профессии,  осознание  важности
получаемых  в  школе  знаний  для  дальнейшей
профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основное содержание: 
знакомство  с  миром  профессий  и  способами  получения
профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных навыков
(общения,  работы  в  команде,  поведения  в  конфликтной
ситуации и т.п.); 
создание  условий  для  познания  обучающимся  самого  себя,
своих  мотивов,  устремлений,  склонностей  как  условий  для
формирования  уверенности  в  себе,  способности  адекватно
оценивать свои силы и возможности.
 Основные  организационные  формы:  профориентационные
беседы,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов,  изучение
специализированных  цифровых  ресурсов,  профессиональные
пробы,  моделирующие  профессиональную  деятельность,
экскурсии.

Занятия,  связанные  с
реализацией  особых
интеллектуальных  и
социокультурных

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие
обучающихся,  удовлетворение  их  особых  познавательных,
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная  задача:  формирование  ценностного  отношения
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потребностей
обучающихся 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего,
и  к  культуре  в  целом,  как  к  духовному богатству  общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России. 
Основные организационные формы: 
занятия  по  дополнительному  или  углубленному  изучению
учебных предметов; 
занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
занятия,  связанные  с  освоением  регионального  компонента
образования  или  особыми  этнокультурными  интересами
участников образовательных отношений.

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  интересов
и  потребностей
обучающихся в творческом
и  физическом  развитии,
помощь в  самореализации,
раскрытии  и  развитии
способностей и 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  и  умения  ценить
прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;
физическое  развитие  обучающихся,  привитие  им  любви  к
спорту и побуждение к здоровому образу жизни,  воспитание
силы  воли,  ответственности,  формирование  установок  на
защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю,
его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности
и  ответственности,  формирование  навыков
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия  школьников  в  различных  творческих  объединениях
(музыкальных,  хоровых  студиях,  театральных  кружках  или
кружках художественного творчества и т.п.); 
занятия  школьников  в  спортивных  объединениях  (секциях  и
клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой
направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); 
занятия  по  Программе  развития  социальной  активности
обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Внеурочная  деятельность  по  данным  направлениям  предоставляет  обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Кроме
этого  учащиеся  1а,2а,3а,4а  классов  являются  классами  казачьей  направленности,
поэтому направления внеурочной деятельности учитывают этнокультурные потребности
в рамках изучения истории кубанского казачества, традиций, быта и обрядов, работа по
экологическому  воспитанию  юных  жителей  Кубани,  путешествия  по  родному  краю,
военно-патриотическую  работу.

Курсы  внеурочной  деятельности  в  1-4  классах  распределяются  по  следующей
тематике: 
Классные  часы «Разговор  о  важном»  (темы  и  содержание  классных  часов
разрабатываются на федеральном уровне);
Дополнительное изучение учебных предметов: «Кубановедение» кружок «История и
культура Кубанского казачества», кружок «Святая Русь»;
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Формирование  функциональной  грамотности:  интегрированный  курс
«Функциональная  грамотность»  (включает  модули:  «читательская  грамотность»,
«математическая  грамотность»,  «естественно-научная  грамотность»,  «финансовая
грамотность»)  
Профориентационная работа:  кружок «Основы финансовой грамотности»
Занятия,  направленные  на  удовлетворение  профориентационных  интересов  и
потребностей  обучающихся,   проводятся  в  рамках  модулей  рабочей  программы
воспитания «Классное руководство», «Школьный урок».
Развитие  личности  и  самореализация  обучающихся:  кружок  «Юные  театралы»,
секция «Самбо», студия «Музыкальная капель»
Комплекс  воспитательных  мероприятий:  «Урок  мужества»,  Безопасные  дороги
Кубани, проект «Орлята России»

                                                           Таблица - сетка часов
основных направлений внеурочной деятельности
МБОУ СОШ № 5 Красноармейского района

для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования

на 2024 – 2025 учебный  год

Тематика  внеурочной
деятельности

Форма занятий, наименование               класс

4а 4б 4в

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Классные часы: «Разговоры о 
важном»

1 1 1

Кружок «История и традиции 
кубанского казачества»

1

Дополнительное 
изучение учебных 
предметов

Кубановедение 1 1 1

Формирование 
функциональной 
грамотности

Интегрированный курс 
«Функциональная грамотность»

1 1 1

Профориентационная 
работа

Кружок «Основы финансовой 
грамотности»

1 1 1

Кружок «В мире профессий» 1 1 1

Развитие личности и 
самореализация 
обучающихся

Студия «Музыкальная капель»        1 -

Секция «Самбо» 1

Кружок «Юные театралы» 1

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий

Уроки мужества 0,5 0,5 0,5

Безопасные дороги Кубани 0,5 0,5 0,5
Проект «Орлята России» 1 1

ИТОГО 8 8 8

3.2.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
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образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных  традиций,  с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года:  даты начала и окончания учебного года;  продолжительность учебного
года,  четвертей  (триместров);  сроки  и  продолжительность  каникул.  При  составлении
календарного  учебного  графика   учитываются   различные  подходы  при  составлении
графика  учебного  процесса  система  организации  учебного  года:  четвертная,
триместровая, биместровая, модульная и др.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.
10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 5 составляется и утверждается на каждый
учебный год.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  
муниципального образования Красноармейский район

                                                             2024-2025 учебный год

1. Дата начала и окончания учебного года:
  начало учебного года – 2 сентября 2024 года

окончание учебного года – 26 мая 2025 года
2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут  
   I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);

               − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 
культуру).
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:

                       Продолжительность учебного года

1 классы 2-9, 11 классы 10 классы
  33 учебные недели +
  34 учебные недели + +

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул

Учебный 
период

Сроки
учебных
периодов

Количество
учебных
недель

Каникулы Сроки 
каникул

Количе
ство 
дней

Выход на 
занятия

I  четверть I 
полугодие

02.09− 25.10 8 недель Осенние 26.10−04.11 9 дней 05.11.2024
II четверть 05.11-27.12. 8 недель Зимние 28.12-08.01 11 дней 09.01.2025
III четверть II 

полугодие
09.01-21.03 11 недель Весенние 22.03-30.03 9 дней 31.03.2025

IV четверть 31.03-26.05 7 недель
 Итого 34 недели 25 дней

Летние с  27 .05-
31.08.25г. 97 дней
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Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02 – 23.02.2025 года    
Летние каникулы:

- 1-8, 10 классы –27 мая 2023 года - 31 августа 2025 года
 

4.           Режим начала занятий, расписание звонков

1 Смена 2 Смена
1а,б  классы 4а, 4б,4в  классы 2а.2б, 3а,3б, классы

1 полугодие 2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
2 урок 9.15 – 9.50

динамическая пауза
          10.00–10.40
3 урок 10.40 – 11.15
4 урок 11.30– 12.05

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
динамическая пауза 
     10.10–10.50
3 урок 10.50 – 11.30
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.10

1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
3 урок 10.30 – 11.10
4 урок 11.30 – 12.10
5 урок 12.30 – 13.10
6 урок 13.20 – 14.00

7 урок 14.10– 14.50

1 урок 13.20 – 14.00
2 урок 14.10 – 14.50
3 урок 15.10 – 15.50
4 урок 16.00 – 16.40

5 урок 16.50 – 17.30

                                  
                        Режим начала внеурочной деятельности*

Классы Время начала занятий 
внеурочной деятельности (ФГОС НОО, ООО,СОО)

1 смена 2 смена
1  11.30 (1-2 четверть), 11.40 (второе 

полугодие) 
2 12.30 12.30
3 12.30 12.30
4 12.30 12.30
5 13.20
6 13.20
7 13.20
8 13.20
9 13.20
10 13.20
11 13.20

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся:
Классы 5 дневная учебная

неделя
6 дневная учебная неделя

1 21 -
2-4 23 -

             
     6.  Сроки проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям

Классы Период аттестации Сроки проведения
2-4 за 1 четверть 14.10-25.10.2024г

за 2 четверть 16.12.-27.12.2024г
за 3 четверть 11.03-21.03.2025г
за 4 четверть 13.05-23.05.2025г
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Промежуточная аттестация по итогам года

Классы Сроки 
проведения

Предметы Формы проведения 

2 май русский язык, математика тест
3 май математика

русский язык
контрольная работа

4 май русский язык, математика контрольная работа
5 май русский язык

математика
контрольная работа

6 май география
русский язык

контрольная работа
 

7 май математика
история

контрольная работа
 

8 май физика 
биология

контрольная работа
тестирование

10 май предметы по выбору (2) тестирование

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ № 5

Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  достижения
планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  является  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

• гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся;

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования в МБОУ СОШ № 5 для участников образовательных
отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:

• достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том
числе  социальной  практики,  используя  возможности  образовательных
учреждений дополнительного образования детей;

• работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно  исследовательской
деятельности;

• участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в разработке  основной образовательной программы
начального  общего  образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной
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социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом  особенностей  субъекта
Российской Федерации;

• использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

• включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

• обновления содержания  основной образовательной программы начального  общего
образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

• эффективного  управления  учреждением,  осуществляющим  образовательную
деятельность  с  использованием информационно-коммуникационных  технологий,  а
также современных механизмов финансирования.

Раздел  основной  образовательной  программы  МБОУ  СОШ  №5,
характеризующий систему условий, содержит:
• имеющиеся  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,  материально-
технические  условия,  а  также   учебно-методическое  и  информационное
обеспечение;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы  начального
общего образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы
условий;
• контроль за состоянием системы  условий.

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 МБОУ  СОШ  №  5  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной  образовательной
программой НОО.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный
перечень должностных обязанностей работников,  с учётом особенностей организации
труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников
образовательного  учреждения,  служат  квалификационные  характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»).
МБОУ  СОШ  №  5  укомплектована   работниками  пищеблока,  вспомогательным
персоналом.

Профессиональное  развитие и повышение квалификации  педагогических
работников

Школа  обеспечена  квалифицированными  кадрами,  готовыми  к  реализации
образовательной программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит
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из 10 педагогов начальных классов и учителей- предметников: иностранного языка(4),
музыки(1) и физической культуры(3). Все педагоги начальных классов  имеют высшее
образование,  2  чел.  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  4  чел.  -  I
квалификационную категорию. Все педагоги начальной школы, работающие по ФГОС,
прошли курсы по реализации ФГОС НОО.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  её
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

При  оценке  качества  деятельности  педагогических  работников  учитываются
востребованность  услуг  учителя (в  том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  и  научной  работе,  распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со
всеми участниками образовательного процесса и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников школы к реализации ФГОС НОО:

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС НОО;
• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

В  МБОУ  СОШ  №  5  создана  система  методической  работы,  обеспечивающая
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС
НОО.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. посещение  семинаров,  посвящённых  содержанию  и  ключевым  особенностям

ФГОС НОО 
2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС

НОО.
4. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной

образовательной программы образовательного учреждения.
5. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  открытых

уроков,  внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации
ФГОС НОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в
следующих  формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Реализации  образовательной  программы  способствует  Служба  сопровождения

(педагог-психолог,  социальный  педагог),  работа  которой  направлена  на  сохранение
физического  и  психического  здоровья  всех участников  образовательного  процесса,  а
также  на  развитие  учащихся.  Психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся
включает:
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- индивидуальную  диагностику  развития  познавательных  и  предметных  умений
обучающихся;

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,
- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом,
администрацией.

- для  поддержки  обучающихся  (по  необходимости)  организуются  дополнительные
(групповые  и  индивидуальные)  занятия  по  предметам  основного  цикла,
консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.

Таким  образом,  психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  МБОУ  СОШ  №  5
обеспечивают:

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных  программ
дошкольного образования и начального общего образования;

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

• вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательных  отношений  (сохранение  и
укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование  коммуникативных
навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских
объединений, ученического самоуправления);

• диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

• вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одарённых детей.

Аналитическая таблица для оценки базовых 
компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности Характеристики Показатели оценки
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педагога компетентностей компетентности
I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию 
педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся;
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность;
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает 
не просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей 
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

— Умение составить устную 
и письменную 
характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира;
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать 
личностный смысл обучения 
с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
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мира
1.3 Открытость к принятию

других позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции

— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
— интерес к мнениям и 
позициям других;
— учёт других точек зрения 
в процессе оценивания 
обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни;
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи;
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие;
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки;
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в
собственные силы, 
собственную эффективность.
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую 
деятельность

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая 
профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание 
в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ;
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока;
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подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, 
лежит в основе 
формирования творческой 
личности

— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию обучения
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся;
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности
Компетентность, 
позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения

— Знание возможностей 
конкретных учеников;
— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика;
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой 
по данному вопросу;
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания
Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем 
разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений;
— владение методами 
решения различных задач;
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— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных

4.2 Компетентность в 
методах преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности

— Знание нормативных 
методов и методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы;
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий;
— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся;
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом);
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса;
— разработка 
индивидуальных проектов на
основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами 
социометрии;
— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития 

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться 
различными информационно-
поисковыми технологиями;
— использование различных 
баз данных в 
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предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск

образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся.
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ;
— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ:
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации;
по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы;
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;
— обоснованность 
используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута;
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием;
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом

5.2 Умение принимать Педагогу приходится — Знание типичных 
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решения в различных 
педагогических 
ситуациях

постоянно принимать 
решения:
— как установить 
дисциплину;
— как мотивировать 
академическую активность;
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание
и т. д.
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической 
деятельности.
При решении проблем могут 
применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) или
интуитивные

педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения;
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила;
— знание критериев 
достижения цели;
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций;
— развитость 
педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в 

установлении субъект-
субъектных отношений

Является одной из ведущих в
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в 
целеполагании;
— предметная 
компетентность;
— методическая 
компетентность;
— готовность к 
сотрудничеству

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания
педагогической задачи 
и способах 
деятельности

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём 
демонстрации практического
применения изучаемого 
материала

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;
— свободное владение 
изучаемым материалом;
— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся;
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала;
— опора на чувственное 
восприятие

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 

— Знание функций 
педагогической оценки;
— знание видов 
педагогической оценки;
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самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога

— знание того, что подлежит
оцениванию в 
педагогической 
деятельности;
— владение методами 
педагогического оценивания;
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах;
— умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации

— Свободное владение 
учебным материалом;
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем;
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, необходимой 
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень 
развития обучающихся;
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания;
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информационной
основы деятельности

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного 
процесса

— Знание современных 
средств и методов 
построения образовательного
процесса;
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам;
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы 
интеллектуальных операций;
— владение 
интеллектуальными 
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Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями

Психолого-педаго-
гическая поддержка 

участников 
олимпиадного 

движения

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности

операциями;
— умение сформировать 
интеллектуальные операции 
у учеников;
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса на уровне начального общего образования

                                Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

   

      

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
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Выявление и поддержка 
одарённых детей

Формирование 
коммуникативных 

навыков разновозрастной 
среде 

3.1 Кадровое обеспечение

В  данном  разделе  представлены  решения  МБОУ  СОШ  №5  в  соответствии  с
ФГОС общего  образования  всех  уровней,  по  разделению  функционала,  связанного  с
планированием,  организацией,  обеспечением,  реализацией  воспитательной
деятельности;

Приказ   «О  назначении  заместителем  директора  по  воспитательной  работе
Джамалудинову М.И.»;

Приказ «О назначении советников директора по воспитанию и взаимодействию
с общественными объединениями Третьякову И.Н.»;

Приказ «Об организации МО классных руководителей на 2024-2025 учебный год»;
Приказ «О назначении руководителей МО классных руководителей на 2022-2023

учебный год».

 по  вопросам  повышения  квалификации  педагогических  работников  в  сфере
воспитания; 

Сертификат  о  прохождении  курсов  Всероссийского  конкурса  «Навигаторы
детства  2.0»  Федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации»: 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся,  в том числе с ОВЗ и
других категорий;
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2022/5/sosh5_o_sredstvakh_obuchenija_i_vospitanija.pdf, 
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2022/5/sosh-
5_o_specialnykh_uslovijakh_okhrany_zdorovja2.pdf 

3.3.3. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы 

Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого
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финансирования  определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив —  это  минимально  допустимый
объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных  учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:

• оплату  труда работников  образовательных  учреждений  с  учётом  районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного  процесса (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и
административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,
командировочные расходы и др.),  за  исключением расходов на  содержание  зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к
образовательным учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации
основной образовательной программы.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных  отношений (муниципальный  бюджет —  образовательное

учреждение);
• учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
Порядок  определения  и  доведения  до  учреждений,  осуществляющих

образовательную  деятельность, бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с
использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  на  одного  обучающегося,
должен  обеспечить  нормативно-правовое  закрепление  на  региональном  уровне
следующих положений:

— неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включённым  в
величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с
начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,
непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
учреждений);

— возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность) и образовательного учреждения.
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В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников учреждения,
осуществляющего  образовательную  деятельность ,на  урочную  и  внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование  фонда  оплаты  труда учреждения,  осуществляющего
образовательную  деятельность, осуществляется  в  пределах  объёма  средств
образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,  определённого  в
соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,  количеством
обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в
смете образовательного учреждения.

Справочно: в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты
труда работников образовательных учреждений:

• фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  части  и
стимулирующей  части.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирущей  доли  фонда  оплаты
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется самостоятельно;

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;

• рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность;

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных  часов  и
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных  правовых  актах  учреждения,  осуществляющего  образовательную
деятельность ,и  (или)  в  коллективных  договорах.  В  локальных  правовых  актах  о
стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и  показатели
результативности  и  качества,  разработанные в  соответствии с  требованиями ФГОС к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,
активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.

Учреждение,  осуществляющее  образовательную  деятельность, самостоятельно
определяет:

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии

с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
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общего образования МБОУ СОШ №5
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по

каждой позиции;
2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации

ООП;
4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного  учреждения  (механизмы  расчёта  необходимого  финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого  финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования»  (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная  методика  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования
работников  государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.),  а  также в  письме Департамента  общего образования «Финансовое
обеспечение внедрения ФГОС.  Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к
модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает  финансовый  механизм интеграции между  общеобразовательным
учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными партнёрами,  организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

— за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся   учреждения,  осуществляющего
образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности   

Нормативно-методическое обеспечение

В  данном  разделе  представлены  решения  МБОУ  СОШ  №5  по  принятию,
внесению  изменений  в  должностные  инструкции  педагогических  работников  по
вопросам воспитательной деятельности, 
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2022/4/mbou_sosh-5_programma_vospitanija.pdf 

ведению договорных отношений,  сетевой форме организации образовательного
процесса, 

сотрудничеству  с  социальными  партнёрами
http://school5kr.ucoz.ru/index/socialnye_partnery/0-679,
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_setevogo_vzaimodejstvija_sosh-10.pdf,
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_skh_tekhnikum.pdf,
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_sovkhoz.pdf,  
,http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_kubgu_filial.pdf, 
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_uchebno-kursovoj_kombinat.pdf,
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_ehlektrotekhnicheskij_tekhnikum.pdf,
http://school5kr.ucoz.ru/2020/2021/dogovor_anapskij_industrialnyj_tekhnikum.pdf. 
 нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 
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 Требования к условиям работы с  обучающимися с  особыми образовательными
потребностями

 Требования  к  организации  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  отражаются  в
примерных адаптированных основных образовательных программах для обучающихся
каждой нозологической группы.

В  воспитательной  работе  с  категориями  обучающихся,  имеющих  особые
образовательные  потребности:  обучающихся  с инвалидностью,  с  ОВЗ,  из  социально
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы
и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия .

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими
для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общеобразовательной
организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

 построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;

–  создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с
использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов;

–  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах:

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  общеобразовательной
организации;
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 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

 сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими
награды);

 привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей
(законных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,
самих  обучающихся,  их  представителей  (с  учётом  наличия  ученического
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной  успешности  (формы  могут  быть  изменены,  их  состав  расширен):
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение  портфолио  —  деятельность  обучающихся  при  её  организации  и
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями)  по  собиранию  (накоплению)  артефактов,  фиксирующих  и
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
достижений  в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии  призов,  фото  изделий,  работ  и  др.,  участвовавших  в  конкурсах  и  т. д.).
Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров)
групп  обучающихся,  классов  в  последовательности,  определяемой  их  успешностью,
достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)
может  заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  общеобразовательной
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий,
различных  форм  совместной  деятельности  воспитательной  направленности,  в
индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи  обучающихся,  семей,
педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей
и их деятельности.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-техническая  база  МБОУ  СОШ  №5  приведена  в  соответствие  с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования  ФГОС,  требования  и  условия
Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31 марта  2009 г.  № 277,  а
также:
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- Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 года
№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014г № 253»;
-   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  марта  2016  г.  №  336  «Об
утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации
образовательных программ начального  общего,  основного общего и  среднего  общего
образования,  соответствующих  современным  условиям  обучения,  необходимого  при
оснащении  общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по
содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест  в  образовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и  требований  к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

В соответствии с требованиями ФГОС, реализующимися основной образовательной
программой начального общего образования, должны быть оборудованы:

• учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный  центр  с  рабочими  зонами,  оборудованными

читальным  залом  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда, медиатекой;
•  спортивного и тренажерного залов.

 • помещения  для питания  обучающихся,  а  также для хранения  и  приготовления
пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в
том числе горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробные, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все  помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации  всех

предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы НОО

Материально-техническая  база  МОУ
СОШ № 5

Примечание

количество
состояние
допустимое

аттестованный
кабинет

 Спортивный зал
 Спортивный комплекс
 Стадион
 Полоса подготовки по ОБЖ

1
1
1
1
1

+
+
+
+
+

+
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 Спортивные площадки
 Учебно-опытный участок

 Актовый зал
 Столовая
 Медицинская комната
 Школьные мастерские
 Библиотека

1

1
1
1
1
1

+

+
+
+
+
+

 Оборудованные кабинеты:
 -начальных классов
-иностранного языка
-музыки

5
4
1

+
+
+

+
+
+

 Компьютер
 Интерактивная доска
 Подключение  к  Интернету

Локальная сеть

 Мультимедиа проектор

 Телевизор
 Мебель (комплект:

ученический стол + 2 стула)

1
4
Есть 

4

2

75

 
№
п/
п

Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов

Необходимо/ имеются
в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

Частично  имеются  в
наличии

2 Лекционные аудитории необходимы
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

имеются в наличии

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские

Частично  имеются  в
наличии

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
музыкой и изобразительным искусством

Частично имеются в 
наличии

6 Лингафонный кабинет имеется в наличии
7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой

имеется в наличии

8 Актовый зал имеется в наличии
9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём

имеются в наличии

10 Автогородок имеются в наличии
11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
имеются в наличии
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возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии
13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья

Необходимы для 
организации учебного 
процесса с детьми-
инвалидами и детьми с
ограниченными 
возможностями 
здоровья

14 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии
15 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон
имеется в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета уровня 
начального общего 
образования

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение,
локальные акты.

имеются в наличии

1.2. Учебно-методические материалы: имеются в наличии
1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 окружающий мир имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеются в наличии
 изобразительное искусство; имеются в наличии
 музыка; имеются в наличии

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету: 

имеются в наличии

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 окружающий мир имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства по учебному предмету

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
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 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 окружающий мир имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование по предметам:

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 окружающий мир имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии

1.2.6. Оборудование (мебель):
 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии
 английский язык; имеется в наличии
 математика; имеется в наличии
 окружающий мир имеется в наличии
 технология; имеется в наличии
 физическая культура; имеется в наличии
 изобразительное искусство; имеется в наличии
 музыка; имеется в наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета уровня 
начального общего 
образования

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты

имеются в наличии

2.2. Документация имеется в наличии
2.3 диагностические материалы имеются в наличии
2.4. Базы данных имеются в наличии

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта  информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных
средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,
социально  активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в МБОУ СОШ №5 ИОС строится в соответствии со следующей
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иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры
и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование отвечает  современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
обеспечивает возможность:
— реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;

создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания
виртуальных геометрических  объектов,  графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;

— организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на  бумагу— информационного  подключения  к  локальной

сети и глобальной сети Интернет,  входа в информационную среду, в том числе через
Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде
образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах;
— создания и заполнения баз данных;
— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного
измерения,  включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических
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и естественнонаучных объектов и явлений;
— занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также тренажёров;
— размещения продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде;
— проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом и отдельных этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);

— обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

Все указанные виды деятельности обеспечиваются  расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер;
микрофон;  оборудование  компьютерной  сети;  цифровые  датчики  с  интерфейсом;
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для
обработки  векторных  изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки
презентаций;  редактор видео;  редактор звука;  ГИС;  среда для  интернет  публикаций;
редактор  интернет-сайтов;  редактор  для  совместного  удалённого  редактирования
сообщений.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка
распорядительных  документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов
образовательного  учреждения;  подготовка  программ  формирования  ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:
размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,
географическая  карта);  результаты  выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;
творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,
администрации,  родителей,  органов  управления;  осуществляется  методическая
поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях:  учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия;  электронные тренажёры; электронные практикумы. Определяются
необходимые  меры  и  сроки  по  приведению  информационно-методических  условий
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в
соответствие с требованиями Стандарта.

Учебные компьютерные программы, которыми  располагает МБОУ СОШ №5. 
Программное обеспечение Smart board, ОМС,1С: репетитор, виртуальная школа Кирилла
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и Мефодия.

Банк электронных пособий МБОУ СОШ №5 

 п/п предмет название пособия класс

1. нач. школа
Уроки Кирилла и Мефодия: русский язык,   
математика, окружающий мир 1-4

2. нач. школа

Наглядные пособия. Демонстрационные 
таблицы. 
Математика, русский язык  1-4 

3. ИЗО Шедевры русской живописи  1-4

4. кубановедение Интерактивные таблицы 1-4
Предусматривается пополнение банка за счёт приобретения новых электронных пособий

МБОУ  СОШ  №  5  располагает  полным  комплектом  учебно-методической
литературы,  соответствующей  возрастным  особенностям  обучающихся  и
современным  требованиям  ФГОС  (УМК  «Начальная  школа  XXIвека»  и  «Школа
России»).

Образовательный  процесс  в  МБОУ  СОШ  №  5  оснащен  примерными  и
авторскими  программами  по  всем  дисциплинам  учебного  плана,  методической,
научно-популярной,  справочно-библиографической,  художественной  литературой,  а
также периодическими изданиями.
Цифровые образовательные ресурсы,  обеспечивающие реализацию ООП НОО.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Перечень  доступных  и  используемых  Электронных  образовательных  ресурсов,
размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:
Российское образование. Федеральный портал http  ://  www  .  edu  .  ru  /  
Российский общеобразовательный портал http  ://  school  .  edu  .  ru  /  
Федеральный государственный образовательный стандарт http ://www. 
standart.edu.ru/
Сайт Информика www  .  informika  .  ru  
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ Информационно-
коммуникационные технологии в образовании http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru  /  
Образовательный портал "Русский язык" http  ://  ruslang  .  edu  .  ru  /  
Российский портал открытого образования http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru  /   Федеральный 
портал "Дополнительное образование детей" http  ://  www  .  vidod  .  edu  .  ru  /  
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 
преподавателей" http  ://  www  .  neo  .  edu  .  ru  /  
Федеральный портал "Здоровье и образование" http  ://  www  .  valeo  .  edu  .  ru  /   Федеральный 
портал по научной и инновационной деятельности http:// sci-innov.ru/
Электронная библиотека учебников и методических материалов 
http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
Издательство «Просвещение» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 
математики http://www.math.ru
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. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www.musik.edu.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.т - Интернет-государство 
учителей www.intergu.ru Образовательные программы и проекты:
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru Сеть 
творческих учителей http  ://  it  -  n  .  ru  /  
Обучение для будущего Дистанционный курс http  ://  teachonline  .  intel  .  com  /  ru  
Обучение для будущего http://www.iteach.ru/     Российский детский Интернет Фестиваль 
http://www.childfest.ru/ 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной  образовательной  программы  образовательной  организации  должно  быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей  основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся; 
‒ обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать  особенности  образовательной  организации,  его  организационную

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными партнерами,

использования ресурсов социума.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Рабочие программы ао учебным предметам
Программы внеурочной деятельности
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