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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общегообразования (далее – ООП НОО) разработана в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартомначального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральнойосновной общеобразовательной программой начального общегообразования.
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Содержание ООП НОО МОУ СОШ № 2 представлено учебно-методической документацией (федеральный учебный план,федеральный календарный учебный график, федеральные рабочиепрограммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иныхкомпонентов, федеральная рабочая программа воспитания,федеральный календарный план воспитательной работы),определяющей единые для Российской Федерации базовые объем исодержание образования уровня начального общего образования,планируемые результаты освоения образовательной программы.Содержание и планируемые результаты ООП НОО МОУ СОШ № 2 -не ниже соответствующих содержания и планируемых результатовФедеральной образовательной программы начального общегообразования (далее - ФОП НОО).При разработке ООП НОО МОУ СОШ № 2 предусматренонепосредственное применение при реализации обязательной частиООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам"Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир".ООП НОО МОУ СОШ № 2 содержит три раздела: целевой,содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты реализации ООП НОО МОУ СОШ № 2, атакже способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООПНООМОУ-СОШ№ 2;систему оценки достижения планируемых результатовосвоения ООП НОО МОУ СОШ№ 2.
Содержательный раздел ООП НОО МОУ СОШ № 2включает следующие программы, ориентированные на достижениепредметных,метапредметных и личностных результатов:федеральные рабочие программы учебных предметов;
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программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;федеральную рабочую программу воспитания.Федеральные рабочие программы учебных предметовобеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООПНООМОУ СОШ № 2 и разработаны на основе требований ФГОС НООкрезультатам освоения программы начального общего образования.Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся содержит:- описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;- характеристики регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.Сформированность универсальных учебных действий уобучающихся определяется на этапе завершения ими освоенияпрограммы начального общего образования.Федеральная рабочая программа воспитания направлена насохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство,права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственныеидеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России.Рабочая программа воспитания МОУ СОШ № 2 разработана всоответствии с ФОП НОО и направлена на развитие личностиобучающихся, в том числе укрепление психического здоровья ифизическое воспитание, достижение ими результатов освоенияпрограммы начального общего образования.Рабочая программа воспитания МОУ СОШ № 2 реализуется вединстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемойсовместно с семьей и другими институтами воспитания.Организационный раздел ООП НОО МОУ СОШ № 2определяет общие рамки организации образовательной деятельности, атакже организационные механизмы и условия реализации программыначального общего образования и включает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы, содержащийперечень событий и мероприятий воспитательной направленности,которые организуются и проводятся МОУ СОШ № 2, а также вкоторых
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МОУ СОШ № 2 принимает участие в учебном году или периодеобучения.МОУ СОШ № 2, реализующий основную образовательнуюпрограмму начального общего образования, обязан обеспечитьознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)как участников образовательных отношений:с уставом и другими документами, регламентирующимиосуществление образовательной деятельности в МОУ СОШ№ 2с их правами и обязанностями в части формирования иреализации основной образовательной программы начального общегообразования, установленными законодательством РоссийскойФедерации и уставом МОУ СОШ№ 2.Права и обязанности родителей (законных представителей)обучающихся в части, касающейся участия в формировании иобеспечении освоения всеми детьми основной образовательнойпрограммы, могут закрепляться в заключенном между ними иобразовательной организацией договоре, отражающем ответственностьсубъектов образования за конечные результаты освоения основнойобразовательной программы.
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООП НОО МОУ СОШ № 2 является основным документом,определяющим содержание общего образования, а такжерегламентирующим образовательную деятельность МОУ СОШ № 2 вединстве урочной и внеурочной деятельности при учетеустановленного ФГОС НОО соотношения обязательной частипрограммы и части, формируемой участниками образовательногопроцесса.Целями реализации ООП НООМОУ СОШ№ 2 являются:1. Обеспечение реализации конституционного права каждогогражданина Российской Федерации на получение качественногообразования, включающего обучение, развитие и воспитание каждогообучающегося;2.  Организация учебного процесса с учётом целей, содержанияи планируемых результатов начального общего образования,отражённых в ФГОС НОО.3.  Создание условий для свободного развития каждогообучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремленияк самореализации;4.  Организация деятельности педагогического коллектива посозданию индивидуальных программ и учебных планов для одаренных,успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп,нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ФОП НООпредусматривает решение следующих основных задач:- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое,духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие,становление творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья;- обеспечение планируемых результатов по освоениюобучающимся 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 иосновного общего образования;
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- достижение планируемых результатов освоения ООП НООМОУ СОШ № 2 всеми обучающимися, в том числе обучающимися сограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся сОВЗ); - обеспечение доступности получения качественногоначального общего образования;- выявление и развитие способностей обучающихся, в томчисле лиц, проявивших выдающиеся способности, через системуклубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;- организация интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности;- участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников в проектировании иразвитии социальной среды образовательной организации.
ООП НОО МОУ СОШ№ 2 учитывает следующие принципы:1) принцип учета ФГОС НОО: базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемымрезультатам и условиям обучения в начальной школе;2) принцип учета языка обучения: с учетом условийфункционирования образовательной организации ФОП НООхарактеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмыреализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочнойдеятельности;3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося:программа обеспечивает конструирование учебного процесса вструктуре учебной деятельности, предусматривает механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель,учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);4) принцип индивидуализации обучения: программапредусматривает возможность и механизмы разработкииндивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мненияродителей (законных представителей) обучающегося;5) принцип преемственности и перспективности: программаобеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений испособов деятельности между этапами начального общегообразования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучениюпо образовательным программам основного общего образования,единые подходы между их обучением и развитием на уровняхначального общего и основного общего образования;
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6) принцип интеграции обучения и воспитания: программапредусматривает 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 организацииобразовательной деятельности не допускается использованиетехнологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использованияздоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебнойнагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должнысоответствовать требованиям, предусмотренным санитарнымиправилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания", утвержденными постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296),действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), исанитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).ООП НОО МОУ СОШ № 2 учитывает возрастные ипсихологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивнымсроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объемаудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не можетсоставлять менее 2954 академических часов и более 3345академических часов в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебнойнеделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами иСанитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей иинтересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальныеучебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределахосваиваемой программы начального общего образования в порядке,установленном локальными нормативными актами МОУ СОШ№ 2.Планируемые результаты освоения ООПНОО.Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуютсовременным целям начального общего образования, представленным
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во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных ипредметных достижений обучающегося.Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности образовательнойорганизации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятымив обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированное познавательных, коммуникативных и регулятивныхуниверсальных действий, которые обеспечивают успешность изученияучебных предметов, а также становление способности ксамообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержанияпрограммы начального общего образования обучающиеся овладеваютрядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимсяприменять знания как в типовых, так и в новых, нестандартныхучебных ситуациях.Система оценки достижения планируемых результатовосвоения ООП НОО.Основой объективной оценки соответствия установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовкиобучающихся, освоивших ООП НОО МОУ СОШ № 2, является ФГОСНОО независимо от формы получения начального общего образованияи формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основныетребования к образовательным результатам обучающихся и средствамоценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее -система оценки) является частью системы оценки и управлениякачеством образования в МОУ СОШ № 2 и служит основой приразработке образовательной организацией соответствующеголокального акта.Система оценки призвана способствовать поддержаниюединства всей системы образования, обеспечению преемственности всистеме непрерывного образования. Ее основными функциямиявляются: ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения ООП НОО МОУ СОШ № 2 иобеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочнойдеятельности в образовательной организации являются:- оценка образовательных достижений обучающихся наразличных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой
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аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, регионального и федерального уровней;- оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;- оценка результатов деятельности образовательнойорганизации как основа аккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися ООП НОО МОУ СОШ№ 2.Система оценки включает процедуры внутренней ивнешней оценки.Внутренняя оценка включает:- стартовую диагностику;- текущую и тематическую оценку;- портфолио;- психолого-педагогическое наблюдение;- внутренний мониторинг образовательных достиженийобучающихся.Внешняя оценка включает:- независимую оценку качества образования;- мониторинговые исследования муниципального,регионального и федерального уровней.В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-деятельностный, уровневый икомплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений обучающихся проявляется в оценке способностиобучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональнойграмотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход к оценке образовательных достиженийобучающихся служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как поотношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход к оценке образовательных достиженийобучающихся реализуется за счет фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов базового уровняи уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
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задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися входе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсяграницей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным дляпродолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.Комплексный подход к оценке образовательныхдостижений реализуется через:- оценку предметных и метапредметных результатов;-использование комплекса оценочных процедур как основы дляоценки динамики индивидуальных образовательных достиженийобучающихся и для итоговой оценки; использование контекстнойинформации (об особенностях обучающихся, условиях и процессеобучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования;- использование разнообразных методов и форм оценки,взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных иписьменных работ, проектов, практических (в том числеисследовательских) и творческих работ;- использование форм работы, обеспечивающих возможностьвключения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка);- использование мониторинга динамических показателейосвоения умений и знаний, в том числе формируемых сиспользованием информационно-коммуникационных (цифровых)технологий.Целью оценки личностных достижений обучающихсяявляется получение общего представления о воспитательнойдеятельности образовательной организации и ее влиянии на коллективобучающихся.При оценке личностных результатов необходимо соблюдениеэтических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом егоиндивидуально-психологических особенностей развития.Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НООМОУ СОШ№ 2, включают две группы результатов:- основы российской гражданской идентичности, ценностныеустановки и социально значимые качества личности;- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация кпознанию и обучению, активное участие в социально значимойдеятельности.Учитывая особенности групп личностных результатов,педагогический работник может осуществлять только оценкуследующих качеств:- наличие и характеристика мотива познания и учения;- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу,планировать учебные действия;
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- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.Диагностические задания, устанавливающие уровень этихкачеств, целесообразно интегрировать с заданиями по оценкеметапредметных регулятивных универсальных учебных действий.Оценка метапредметных результатов осуществляется черезоценку достижения планируемых результатов освоения ООП НООМОУ СОШ № 2, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсякомплексом освоения программ учебных предметов и внеурочнойдеятельности.Оценка метапредметных результатов проводится с цельюопределения сформированности:- познавательных универсальных учебных действий;- коммуникативных универсальных учебных действий;- регулятивных универсальных учебных действий.Овладение познавательными универсальными учебнымидействиями предполагает формирование и оценку у обучающихсябазовых логических действий, базовых исследовательских действий,умения работать с информацией.Овладение базовыми логическими действиямиобеспечивает формирование у обучающихся следующих умений:- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии;- объединять части объекта (объекты) по определенномупризнаку;- определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты;- находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях на основе предложенногопедагогическим 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 поопыту, делать выводы.Овладение базовыми исследовательскими действиямиобеспечивает формирование у обучающихся следующих умений:- определять разрыв между реальным и желательнымсостоянием объекта (ситуации) на основе предложенныхпедагогическим работником вопросов;- с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения объекта, ситуации;
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- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);- проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по установлению особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть - целое, причина - следствие);- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,классификации, сравнения, исследования);- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях;Работа с информацией как одно из познавательныхуниверсальных учебных действий обеспечивает сформированность уобучающихся следующих умений:- выбирать источник получения информации;- согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном виде;- распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного педагогическимработником способа ее проверки;- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной безопасности при поискеинформации в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями предполагает формирование и оценку у обучающихсятаких групп умений, как общение и совместная деятельность.Общение как одно из коммуникативных универсальныхучебных действий обеспечивает сформированность у обучающихсяследующих умений:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии; признавать возможностьсуществования разных точек зрения;- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;- строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;- создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование);
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- готовить небольшие публичные выступления;- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) к тексту выступления;Совместная деятельность как одно из коммуникативныхуниверсальных учебных действий обеспечивает сформированностьу обучающихся следующих умений:- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;- принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;- ответственно выполнять свою часть работы;- оценивать свой вклад в общий результат;- выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы.Овладение регулятивными универсальными учебнымидействиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование иоценку у обучающихся умений самоорганизации (планироватьдействия по решению учебной задачи для получения результата,выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности,корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).Оценка достижения метапредметных результатовосуществляется как педагогическим работником в ходе текущей ипромежуточной оценки по предмету, так и администрациейобразовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебномпроцессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебныеситуации и выполнять учебные задачи, требующие владенияпознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями,реализуемыми в предметном преподавании.В ходе мониторинга проводится оценка сформированностиуниверсальных учебных действий. Содержание и периодичностьмониторинга устанавливаются решением педагогического советаобразовательной организации. Инструментарий для оценкасформированности универсальных учебных действий строится намежпредметной основе и может включать диагностические материалыпо оценке функциональной грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.Предметные результаты освоения ООП НОО МОУ СОШ№ 2 сучетом специфики содержания предметных областей, включающихконкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
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умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.Оценка предметных результатов освоения ООП НОО МОУСОШ № 2 осуществляется через оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки результатов освоения ООП НООМОУ СОШ № 2 в соответствии с требованиями ФГОС НОО являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале испособах действий, в том числе метапредметных (познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий.Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО МОУСОШ № 2 используются критерии: знание и понимание,применение,функциональность.Обобщенный критерий "знание и понимание" включаетзнание и понимание роли изучаемой области знания или видадеятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний илиалгоритмов.Обобщенный критерий "применение" включает:- использование изучаемого материала при решении учебныхзадач, различающихся сложностью предметного содержания,сочетанием универсальных познавательных действий и операций,степенью проработанности в учебном процессе;- использование специфических для предмета способовдействий и видов деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий "функциональность" включаетосознанное использование приобретенных знаний и способов действийпри решении внеучебных проблем, различающихся сложностьюпредметного содержания, читательских умений, контекста, а такжесочетанием когнитивных операций.Оценка предметных результатов освоения ООП НОО МОУСОШ № 2 осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля.Особенности оценки предметных результатов по отдельномуучебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО МОУСОШ№ 2Описание оценки предметных результатов по отдельномуучебному предмету должно включать:
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- список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки (например, текущая(тематическая); устно (письменно), практика);- требования к выставлению отметок за промежуточнуюаттестацию (при необходимости - с учетом степени значимостиотметок за отдельные оценочные процедуры);- график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрациейобразовательной организации с целью оценки готовности к обучениюна уровне начального общего образования.Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса ивыступает как основа (точка отсчета) для оценки динамикиобразовательных достижений обучающихся. Объектом оценки врамках стартовой диагностики является сформированностьпредпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением,грамотой и счетом.Стартовая диагностика может проводиться педагогическимиработниками с целью оценки готовности к изучению отдельныхпредметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Текущая оценка направлена на оценку индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебногопредмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей усилия обучающегося, включающей его всамостоятельную оценочную деятельность) и диагностической,способствующей выявлению и осознанию педагогическим работникоми обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом планировании по учебному предмету.В текущей оценке используются различные формы и методыпроверки (устные и письменные опросы, практические работы,творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- ивзаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетомособенностей учебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой дляиндивидуализации учебного процесса.Тематическая оценка направлена на оценку уровня достиженияобучающимися тематических планируемых результатов по учебномупредмету.
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится,начиная со второго класса, в конце каждого учебного периода покаждому изучаемому учебному предмету.Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основерезультатов накопленной оценки и результатов выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и универсальных учебных действий,является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.Итоговая оценка является процедурой внутренней оценкиобразовательной организации и складывается из результатовнакопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметомитоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные наосновном содержании предмета с учетом формируемыхметапредметных действий.
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Федеральная рабочая программапо учебному предмету "Русский язык"Федеральная рабочая программа по учебному предмету"Русский язык" (предметная область "Русский язык и литературноечтение") (далее соответственно - программа по русскому языку,русский язык) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку. Пояснительная записка отражает общие цели и задачиизучения русского языка, характеристику психологическихпредпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе науровне начального общего образования. Содержание обучения вкаждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий - познавательных, коммуникативных и регулятивных,которые возможно формировать средствами русского языка с учетомвозрастных особенностей обучающихся на уровне начального общегообразования.Планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку включают личностные, метапредметные результаты за весьпериод обучения на уровне начального общего образования, а такжепредметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к результатам освоенияпрограммы начального общего образования ФГОС НОО, а такжеориентирована на целевые приоритеты, сформулированные вфедеральной программе воспитания.На уровне начального общего образования изучение русскогоязыка имеет особое значение в развитии обучающегося.Приобретенные знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных учебных действий на материале русского языка станутфундаментом обучения на уровне основного общего образования, атакже будут востребованы в жизни.Русский язык как средство познания действительностиобеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, формирует умения извлекать и анализировать
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информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебнойдеятельности. Изучение русского языка является основой всегопроцесса обучения на уровне начального общего образования, успехи визучении этого предмета во многом определяют результатыобучающихся по другим учебным предметам.Русский язык обладает значительным потенциалом в развитиифункциональной грамотности обучающихся, особенно таких еекомпонентов, как языковая, коммуникативная, читательская,общекультурная и социальная грамотность.Первичное знакомство с системой русского языка, богатствомего выразительных возможностей, развитие умения правильно иэффективно использовать русский язык в различных сферах иситуациях общения способствуют успешной социализацииобучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функцииобщения и выражения мысли, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие, способствует формированиюсамосознания и мировоззрения личности, является важнейшимсредством хранения и передачи информации, культурных традиций,истории русского народа и других народов России. Свободноевладение языком, умение выбирать нужные языковые средства вомногом определяют возможность адекватного самовыражениявзглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненноважных для человека областях.Изучение русского языка обладает огромным потенциаломприсвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственныхценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числеречевого, что способствует формированию внутренней позицииличности. Личностные достижения обучающегося непосредственносвязаны с осознанием языка как явления национальной культуры,пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимымиличностными результатами являются развитие устойчивогопознавательного интереса к изучению русского языка, формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка.Изучение русского языка направлено на достижениеследующих целей:- приобретение обучающимися первоначальныхпредставлений о многообразии языков и культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основногосредства общения; осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации; понимание ролирусского языка как языка межнационального общения; осознаниеправильной устной и письменной речи как показателя общей культурычеловека;
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- овладение основными видами речевой деятельности наоснове первоначальных представлений о нормах современногорусского литературного языка: аудирование, говорение, чтение,письмо; - овладение первоначальными научными представлениями осистеме русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика,морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках иособенностях употребления в речи; использование в речевойдеятельности норм современного русского литературного языка(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) и речевого этикета;- развитие функциональной грамотности, готовности куспешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшемууспешному образованию.Центральной идеей конструирования содержания ипланируемых результатов обучения русскому языку являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка иработы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материалпризван сформировать первоначальные представления о структурерусского языка, способствовать усвоению норм русскоголитературного языка, орфографических и пунктуационных правил.Развитие устной и письменной речи обучающихся направленона решение практической задачи развития всех видов речевойдеятельности, отработку навыков использования усвоенных нормрусского литературного языка, речевых норм и правил речевогоэтикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно сучебным предметом "Литературное чтение".Программа по русскому языку позволит педагогическомуработнику:- реализовать в процессе преподавания русского языкасовременные подходы к достижению личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;- определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание русского языка по годам обучения всоответствии с ФГОС НОО;- разработать календарно-тематическое планирование с учетомособенностей конкретного класса.В программе по русскому языку определяются цели изученияучебного предмета на уровне начального общего образования,планируемые результаты освоения обучающимися русского языка:личностные, метапредметные, предметные. Личностные иметапредметные результаты представлены с учетом методическихтрадиций и особенностей преподавания русского языка на уровне
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начального общего образования. Предметные планируемые результатыосвоения программы даны для каждого года русского языка.Программа по русскому языку устанавливает распределениеучебного материала по классам, рекомендуемую последовательностьизучения тем, основанную на логике развития предметного содержанияи учете психологических и возрастных особенностей обучающихся.Программа по русскому языку предоставляет возможности дляреализации различных методических подходов к преподаваниюрусского языка при условии сохранения обязательной частисодержания учебного предмета.Содержание программы по русскому языку составлено такимобразом, что достижение обучающимися как личностных, так иметапредметных результатов обеспечивает преемственность иперспективность в освоении областей знаний, которые отражаютведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общегообразования и подчеркивают пропедевтическое значение уровняначального общего образования, формирование готовностиобучающегося к дальнейшему обучению.Общее число часов, рекомендованных для изучения русскогоязыка, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов,во 2 - 4 классах - по 170 часов.Содержание обучения в 1 классе.Начальным этапом изучения русского языка и учебногопредмета "Литературное чтение" в 1 классе является учебный курс"Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучениемчтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часаучебного предмета "Литературное чтение" (обучение чтению).Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня подготовкикласса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно,продолжительность изучения систематического курса в 1 классе можетварьироваться от 13 до 10 недель.Развитие речи.Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по серии сюжетных картинок, на основе собственных игр,занятий. Участие в диалоге.Понимание текста при его прослушивании и присамостоятельном чтении вслух.Слово и предложение.Различение слова и предложения. Работа с предложением:выделение слов, изменение их порядка.Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значениекоторых требует уточнения.
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Фонетика.Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.Установление последовательности звуков в слове и определениеколичества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним илинесколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковымимоделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласныхзвуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких,звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальнаяпроизносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговойпринцип русской графики. Буквы гласных как показатель твердости -мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак какпоказатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Последовательность букв в русском алфавите.Чтение.Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами соскоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанноечтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями ипаузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтениена материале небольших прозаических текстов и стихотворений.Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целымисловами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средствосамоконтроля при письме под диктовку и при списывании.Письмо.Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространствеклассной доски. Гигиенические требования, которые необходимособлюдать во время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письморазборчивым, аккуратным почерком. Понимание функциинебуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написаниекоторых не расходится с их произношением. Приемы ипоследовательность правильного списывания текста.Орфография и пунктуация.Правила правописания и их применение: раздельноенаписание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи,ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква вначале предложения, в именах собственных (имена людей, кличкиживотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знакипрепинания в конце предложения.Систематический курс.
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Общие сведения о языке.Язык как основное средство человеческого общения. Цели иситуации общения.Фонетика.Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение.Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкиесогласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, ихразличение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш],[ч'], [щ'].Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление словна слоги (простые случаи, без стечения согласных).Графика.Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквойэ. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я,и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука в конце слова.Установление соотношения звукового и буквенного составаслова в словах типа стол, конь.Небуквенные графические средства: пробел между словами,знак переноса.Русский алфавит: правильное название букв, ихпоследовательность. Использование алфавита для упорядочениясписка слов.Орфоэпия.Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах всоответствии 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, действияпредмета (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 смысловыхвопросов.Восстановление деформированных предложений. Составлениепредложений из набора форм слов.Орфография и пунктуация.Правила правописания и их применение:- раздельное написание слов в предложении;
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- прописная буква в начале предложения и в именахсобственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных;- перенос слов (без учета морфемного членения слова);- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положениипод ударением), ча, ща, чу, щу;- сочетания чк, чн;- слова с непроверяемыми гласными и согласными (переченьслов 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 какединица речи (ознакомление).Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходитобщение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям,просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытовогообщения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой).Составление небольших рассказов на основе наблюдений.
Изучение русского языка в 1 классе способствует напропедевтическом уровне работе над рядом метапредметныхрезультатов: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей:определять отличительные особенности гласных и согласных звуков;твердых и мягких согласных звуков;- сравнивать звуковой и буквенный состав слова всоответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхожденияв звуковом и буквенном составе слов;- устанавливать основания для сравнения звукового составаслов: выделять признаки сходства и различия;- характеризовать звуки по заданным признакам; приводитьпримеры гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных,звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.Базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:
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- проводить изменения звуковой модели по предложенномуучителем правилу, подбирать слова к модели;- формулировать выводы о соответствии звукового ибуквенного состава слова;- использовать алфавит для самостоятельного упорядочиваниясписка слов.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:- выбирать источник получения информации: уточнятьнаписание слова по орфографическому словарику учебника; местоударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;- анализировать графическую информацию - модели звуковогосостава слова;- самостоятельно создавать модели звукового состава слова.Общение как часть коммуникативных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями 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 поизученному материалу;- строить устное речевое высказывание об обозначении звуковбуквами; о звуковом и буквенном составе слова.Самоорганизация как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- определять последовательность учебных операций припроведении звукового анализа слова;- определять последовательность учебных операций присписывании;- удерживать учебную задачу при проведении звуковогоанализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, приписьме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия,соотносить цель и результат.Самоконтроль как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- находить ошибку, допущенную при проведении звуковогоанализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений,с опорой на указание педагога о наличии ошибки;- оценивать правильность написания букв, соединений букв,слов, предложений.
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Совместная деятельность способствует формированиюумений:- принимать цель совместной деятельности, коллективностроить план действий по ее достижению, распределять роли,договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместнойработы; - ответственно выполнять свою часть работы.Содержание обучения во 2 классе.Общие сведения о языке.Язык как основное средство человеческого общения и явлениенациональной культуры. Первоначальные представления омногообразии языкового пространства России и мира. Методыпознания языка: наблюдение, анализ.Фонетика и графика.Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков ибукв; различение ударных и безударных гласных звуков, согласногозвука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков,звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш],[ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласныхзвуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе).Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки.Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.Качественная характеристика звука: гласный - согласный;гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный.Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласногов конце и в середине слова; разделительный. Использование на письмеразделительных ъ и ь.Соотношение звукового и буквенного состава в словах сбуквами 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 (впределах изученного).Орфоэпия.Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах всоответствии с нормами современного русского литературного языка(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаряучебника) для решения практических задач.Лексика.Слово как единство звучания и значения. Лексическоезначение слова (общее представление). Выявление слов, значение
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которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту илиуточнение 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 ислов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простыеслучаи).Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемыхслов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как частьслова (наблюдение).Морфология.Имя существительное (ознакомление): общее значение,вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи.Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("чтоделать?", "что сделать?" и другие), употребление в речи.Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи.Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболеераспространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое.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 устнойречи 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 именахсобственных (имена и фамилии людей, клички животных); знакипрепинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку(без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих всочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1классе).
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Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы.Различные способы решения орфографической задачи в зависимостиот места орфограммы в слове. Использование орфографическогословаря учебника для определения (уточнения) написания слова.Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенныхтекстов.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 ворфографическом словаре учебника);- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии,отчества людей, клички животных, географические названия;- раздельное написание предлогов с именамисуществительными.Развитие речи.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиустного 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 другое). Практическое овладение диалогическойформой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпическихнорм в ситуациях учебного и бытового общения. Умениедоговариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности при проведении парной и групповой работы.Составление устного рассказа по репродукции картины.Составление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и навопросы.Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений втексте; последовательность предложений в тексте; выражение в текстезаконченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста.Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательностьчастей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушеннымпорядком предложений и абзацев.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, ихособенности (первичное ознакомление).Поздравление и поздравительная открытка.Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительноечтение текста вслух с соблюдением правильной интонации.
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Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 -45 слов с опорой на вопросы.Изучение русского языка во 2 классе способствует напропедевтическом уровне работе над рядом метапредметныхрезультатов: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы;однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями:называть признаки сходства и различия;- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов:указывать сходство и различие лексического значения;- сравнивать буквенную оболочку однокоренных(родственных) слов: выявлять случаи чередования;- устанавливать основания для сравнения слов: на какойвопрос отвечают, что обозначают;- характеризовать звуки по заданным параметрам;- определять признак, по которому проведена классификациязвуков, букв, слов, предложений;- находить закономерности в процессе наблюдения заязыковыми единицами;- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание,текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:- проводить по предложенному плану наблюдение заязыковыми единицами (слово, предложение, текст);- формулировать выводы и предлагать доказательства того, чтослова являются (не являются) однокоренными (родственными).Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:- выбирать источник получения информации: нужный словарьучебника для получения информации;- устанавливать с помощью словаря значения многозначныхслов; - согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном виде;
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- анализировать текстовую, графическую и звуковуюинформацию в соответствии с учебной задачей; "читать" информацию,представленную в схеме, таблице;- с помощью учителя на уроках русского языка создаватьсхемы, таблицы для представления информации.Общение как часть коммуникативных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- воспринимать и формулировать суждения о языковыхединицах;- проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалога;- признавать возможность существования разных точек зренияв процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами;- корректно и аргументированно высказывать свое мнение орезультатах наблюдения за языковыми единицами;- строить устное диалогическое выказывание;- строить устное монологическое высказывание наопределенную тему, на основе наблюдения с соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации;- устно и письменно формулировать простые выводы на основепрочитанного или услышанного текста.Самоорганизация как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- планировать с помощью учителя действия по решениюорфографической задачи;- выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач)при выполнении заданий по русскому языку;- корректировать с помощью учителя свои учебные действиядля преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания,при списывании текстов и записи под диктовку.Совместная деятельность способствует формированиюумений:- строить действия по достижению цели совместнойдеятельности при выполнении парных и групповых заданий на урокахрусского языка: распределять роли, договариваться, корректно делатьзамечания и высказывать пожелания участникам совместной работы,спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты(в том числе с помощью учителя);- совместно обсуждать процесс и результат работы;- ответственно выполнять свою часть работы;- оценивать свой вклад в общий результат.
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Содержание обучения в 3 классе.Сведения о русском языке.Русский язык как государственный язык РоссийскойФедерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ,лингвистический эксперимент.Фонетика и графика.Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный(безударный); согласный твердый (мягкий), парный (непарный);согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функцииразделительных мягкого и твердого знаков, условия использования написьме разделительных мягкого и твердого знаков (повторениеизученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах сразделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.Использование алфавита при работе со словарями,справочниками, каталогами.Орфоэпия.Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение всловах в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемомв учебнике).Использование орфоэпического словаря для решенияпрактических 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 ислов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простыеслучаи); окончание как изменяемая часть слова (повторениеизученного).Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень,приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемымиморфемами окончания, корня, приставки, суффикса.Морфология.Части речи.Имя существительное: общее значение, вопросы,употребление в речи. Имена существительные единственного имножественного числа. Имена существительные мужского, женского и
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среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, вкотором употреблено имя существительное. Изменение именсуществительных по падежам и числам (склонение). Именасуществительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительныеодушевленные и неодушевленные.Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употреблениев речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного. Изменение имен прилагательных по родам, числами падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонениеимен прилагательных.Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их употребление в речи. Использование личных местоимений дляустранения неоправданных повторов в тексте.Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи.Неопределенная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Родглаголов в прошедшем времени. Частица не, ее 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 распространенные и нераспространенные.Наблюдение за однородными членами предложения с союзамии, а, но и без союзов.Орфография и пунктуация.Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки, различные способы решенияорфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенныхтекстов (повторение и применение на новом орфографическомматериале).Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова.Правила правописания и их применение:- разделительный твердый знак;- непроизносимые согласные в корне слова;- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;- безударные гласные в падежных окончаниях именсуществительных (на уровне наблюдения);- безударные гласные в падежных окончаниях именприлагательных (на уровне наблюдения);- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
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- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника);- раздельное написание частицы не с глаголами.Развитие речи.Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение,просьба, извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение нормречевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного ибытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать иаргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии;договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности; контролировать (устно координировать) действия припроведении парной и групповой работы.Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,плохо владеющими русским языком.Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок,корректирование текстов с нарушенным порядком предложений иабзацев.План текста. Составление плана текста, написание текста позаданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личныхместоимений, 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 самостоятельносоставленному плану.Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения,ситуации применения.Изучение русского языка в 3 классе способствует работенад рядом метапредметных результатов: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:- 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 речиони являются;
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- объединять имена существительные в группы поопределенному грамматическому признаку (например, род или число),самостоятельно находить возможный признак группировки;- определять существенный признак для классификациизвуков, предложений;- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее,сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение)и соотносить понятие с его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:- определять разрыв между реальным и желательнымкачеством текста на основе предложенных учителем критериев;- с помощью учителя формулировать цель изменения текста,планировать действия по изменению текста;- высказывать предположение в процессе наблюдения заязыковым материалом;- проводить по предложенному плану несложноелингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенномуплану проектное задание;- формулировать выводы об особенностях каждого из трехтипов текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного наблюдения;- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации типтекста (на основе предложенных критериев).Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:- выбирать источник получения информации при выполнениимини-исследования;- анализировать текстовую, графическую, звуковуюинформацию в соответствии с учебной задачей;- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации как результата наблюдения за языковыми единицами.Общение как часть коммуникативных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;- создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения;- готовить небольшие выступления о результатах групповойработы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектногозадания;
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- создавать небольшие устные и письменные тексты,содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, сиспользованием норм речевого этикета.Самоорганизация как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений планироватьдействия по решению орфографической задачи; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.Самоконтроль как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- устанавливать причины успеха (неудач) при выполнениизаданий по русскому языку;- корректировать с помощью учителя свои учебные действиядля преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания,при определении части речи, члена предложения при списываниитекстов и записи под диктовку.Совместная деятельность способствует формированиюумений:- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) привыполнении коллективного мини-исследования или проектногозадания на основе предложенного формата планирования,распределения промежуточных шагов и сроков;- выполнять совместные (в группах) проектные задания сопорой на предложенные образцы;- при выполнении совместной деятельности справедливораспределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность,организованность, инициативность для достижения общего успехадеятельности.
Содержание обучения в 4 классе.Сведения о русском языке.Русский язык как язык межнационального общения.Различные методы познания языка: наблюдение, анализ,лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.Фонетика и графика.Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова ив слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (поотработанному алгоритму).Орфоэпия.Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормыпроизношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в
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соответствии с нормами современного русского литературного языка(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпических словарей русского языка приопределении правильного произношения слов.Лексика.Повторение и продолжение работы: наблюдение заиспользованием 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 однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса(повторение изученного).Основа слова.Состав неизменяемых слов (ознакомление).Значение наиболее употребляемых суффиксов изученныхчастей речи (ознакомление).Морфология.Части речи самостоятельные и служебные.Имя существительное. Склонение имен существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ьетипа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственныхимен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2,3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые именасуществительные (ознакомление).Имя прилагательное. Зависимость формы имениприлагательного от формы имени существительного (повторение).Склонение имен прилагательных во множественном числе.Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личныеместоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа;склонение личных местоимений.Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем ибудущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способыопределения 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, ее значение (повторение).Синтаксис.Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение,осознание их сходства и различий; виды предложений по целивысказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные);
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виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные); связь между словами в словосочетании ипредложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные инераспространенные предложения (повторение изученного).Предложения с однородными членами: без союзов, с союзамиа, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложенияхс однородными членами.Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложныепредложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзныесложные предложения (без называния терминов).Орфография и пунктуация.Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки; различные способы решенияорфографической 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 окончания имен существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ьетипа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственныхимен существительных на -ов, -ин, -ий);- безударные падежные окончания имен прилагательных;- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-голица единственного числа;- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и-тся; - безударные личные окончания глаголов;- знаки препинания в предложениях с однородными членами,соединенными союзами и, а, но и без союзов.Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двухпростых (наблюдение).Знаки препинания в предложении с прямой речью после словавтора (наблюдение).Развитие речи.Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: ситуации 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 учетомточности, правильности, богатства и выразительности письменнойречи.
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Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста;выборочный устный пересказ текста).Сочинение как вид письменной работы.Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте вявном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся втексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии споставленной задачей.Изучение русского языка в 4 классе способствует работенад рядом метапредметных результатов: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений: - устанавливать основания для сравнения слов, относящихся кразным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов,относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическимипризнаками;- группировать слова на основании того, какой частью речиони являются;- объединять глаголы в группы по определенному признаку(например, время, спряжение);- объединять предложения по определенному признаку,самостоятельно устанавливать этот признак;- классифицировать предложенные языковые единицы;- устно характеризовать языковые единицы по заданнымпризнакам;- ориентироваться в изученных понятиях (склонение,спряжение, неопределенная форма, однородные члены предложения,сложное предложение) и соотносить понятие с его краткойхарактеристикой.Базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий порусскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на основепредложенных критериев);- проводить по предложенному алгоритму различные видыанализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический,синтаксический);
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе результатов проведенного наблюдения за языковымматериалом (классификации, сравнения, мини-исследования);- выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:- выбирать источник получения информации, работать сословарями, справочниками в поисках информации, необходимой длярешения учебно-практической задачи; находить дополнительнуюинформацию, используя справочники и словари;- распознавать достоверную и недостоверную информацию оязыковых единицах самостоятельно или на основании предложенногоучителем способа ее проверки;- соблюдать элементарные правила информационнойбезопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языкуинформации в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.Общение как часть коммуникативных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- воспринимать и формулировать суждения, выбиратьадекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии сцелями и условиями общения в знакомой среде;- строить устное высказывание при обосновании правильностинаписания, при обобщении результатов наблюдения заорфографическим материалом;- создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование), определяя необходимый в даннойречевой ситуации тип текста;- готовить небольшие публичные выступления;- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) к тексту выступления.Самоорганизация как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:- самостоятельно планировать действия по решению учебнойзадачи для получения результата;- выстраивать последовательность выбранных действий;- предвидеть трудности и возможные ошибки.Самоконтроль как часть регулятивных универсальныхучебных действий способствует формированию умений:
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- контролировать процесс и результат выполнения задания,корректировать учебные действия для преодоления ошибок;- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать ихпричины;- оценивать по предложенным критериям общий результатдеятельности и свой вклад в нее;- адекватно принимать оценку своей работы.Совместная деятельность способствует формированиюумений:- принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;- проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;- ответственно выполнять свою часть работы;- оценивать свой вклад в общий результат;- выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы, планы, идеи.Планируемые результаты освоения программы порусскому языку на уровне начального общего образования.В результате изучения русского языка на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующиеличностные результаты:1) гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей Родине, в томчисле через изучение русского языка, отражающего историю икультуру страны;осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общениянародов России;осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему ибудущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждениеситуаций при работе с текстами на уроках русского языка;проявление уважения к своему и другим народам,формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которымиидет работа на уроках русского языка;первоначальные представления о человеке как члене общества,о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, онравственно-этических нормах поведения и правилах межличностныхотношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работана уроках русского языка;2) духовно-нравственного воспитания:
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осознание языка как одной из главных духовно-нравственныхценностей народа;признание индивидуальности каждого человека с опорой насобственный жизненный и читательский опыт;проявление сопереживания, уважения и доброжелательности,в том числе с использованием адекватных языковых средств длявыражения своего состояния и чувств;неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям (в томчисле связанного с использованием недопустимых средств языка);3) эстетического воспитания:уважительное отношение и интерес к художественнойкультуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в искусстве слова; осознаниеважности русского языка как средства общения и самовыражения;4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия:соблюдение правил безопасного поиска в информационнойсреде дополнительной информации в процессе языкового образования;бережное отношение к физическому и психическомуздоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевогосамовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правилобщения;5) трудового воспитания:осознание ценности труда в жизни человека и общества (в томчисле благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа науроках русского языка), интерес к различным профессиям,возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идетработа на уроках русского языка;6) экологического воспитания:бережное отношение к природе, формируемое в процессеработы с текстами;неприятие действий, приносящих вред природе;7) ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине мира, в томчисле первоначальные представления о системе языка как одной изсоставляющих целостной научной картины мира;познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании, в том числепознавательный интерес к изучению русского языка, активность исамостоятельность в его познании.В результате изучения русского языка на уровне начальногообщего образования у обучающегося будут сформированы
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познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова,предложения, тексты), устанавливать основания для сравненияязыковых единиц (частеречная принадлежность, грамматическийпризнак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогииязыковых единиц;объединять объекты (языковые единицы) по определенномупризнаку;определять существенный признак для классификацииязыковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов);классифицировать языковые единицы;находить в языковом материале закономерности ипротиворечия на основе предложенного учителем алгоритманаблюдения; анализировать алгоритм действий при работе сязыковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операциипри анализе языковых единиц;выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической задачи на основе предложенного алгоритма,формулировать запрос на дополнительную информацию;устанавливать причинно-следственные связи в ситуацияхнаблюдения за языковым материалом, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:с помощью учителя формулировать цель, планироватьизменения языкового объекта, речевой ситуации;сравнивать несколько вариантов выполнения задания,выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенныхкритериев);проводить по предложенному плану несложноелингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенномуплану проектное задание;формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведенного наблюдения за языковым материалом(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощьюучителя вопросы в процессе анализа предложенного языковогоматериала;прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях.
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У обучающегося будут сформированы следующие уменияработать с информацией как часть познавательных универсальныхучебных действий:выбирать источник получения информации: нужный словарьдля получения запрашиваемой информации, для уточнения;согласно заданному алгоритму находить представленную вявном виде информацию в предложенном источнике: в словарях,справочниках;распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа еепроверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей, законных представителей) правила информационнойбезопасности при поиске информации винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(информации о написании и произношении слова, о значении слова, опроисхождении слова, о синонимах слова);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;понимать лингвистическую информацию, зафиксированную ввиде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы дляпредставления лингвистической информации.У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщения как часть коммуникативных универсальных учебныхдействий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать свое мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;создавать устные и письменные тексты (описание,рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией;готовить небольшие публичные выступления о результатахпарной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненногомини-исследования, проектного задания;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) к тексту выступления.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
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планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля как части регулятивных универсальных учебныхдействий:устанавливать причины успеха (неудач) учебнойдеятельности;корректировать свои учебные действия для преодоленияречевых и орфографических ошибок;соотносить результат деятельности с поставленной учебнойзадачей по выделению, характеристике, использованию языковыхединиц; находить ошибку, допущенную при работе с языковымматериалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку;сравнивать результаты своей деятельности и деятельностиодноклассников, объективно оценивать их по предложеннымкритериям.У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителемформата планирования, распределения промежуточных шагов исроков; принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы.
Предметные результаты изучения русского языка.К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:различать слово и предложение; вычленять слова изпредложений;вычленять звуки из слова;различать гласные и согласные звуки (в том числе различать всловах согласный звук [й'] и гласный звук [и]);различать ударные и безударные гласные звуки;
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различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие иглухие (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 словеударный слог;обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё,ю, я и буквой ь в конце слова;правильно называть буквы русского алфавита; использоватьзнание последовательности букв русского алфавита для упорядочениянебольшого списка слов;писать аккуратным разборчивым почерком без искаженийпрописные и строчные буквы, соединения букв, слова;применять изученные правила правописания: раздельноенаписание слов в предложении; знаки препинания в концепредложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именаи фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простыеслучаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные послешипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща,чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника);правильно списывать (без пропусков и искажений букв) словаи предложения, тексты объемом не более 25 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом 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 ссоблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинанияв конце предложения;находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;составлять предложение из набора форм слов;устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетнымкартинкам и на основе наблюдений;использовать изученные понятия в процессе решения учебныхзадач.
Предметные результаты изучения русского языка.К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:осознавать язык как основное средство общения;
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характеризовать согласные звуки вне слова и в слове позаданным параметрам: согласный парный (непарный) по твердости(мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости);определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (втом числе слова со стечением согласных);устанавливать соотношение звукового и буквенного составаслова, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я;обозначать на письме мягкость согласных звуков буквоймягкий знак в середине слова;находить однокоренные слова;выделять в слове корень (простые случаи); выделять в словеокончание;выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов,понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям;выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называниятерминов);распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?";распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?","что сделать?" и другие;распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?","какая?", "какое?", "какие?";определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила;применять изученные правила правописания, в том числе:сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корнеслова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника); прописная буква в именах,отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географическихназваниях; раздельное написание предлогов с именамисуществительными, разделительный мягкий знак;правильно списывать (без пропусков и искажений букв) словаи предложения, тексты объемом не более 50 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученныхправил правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическимсловарями учебника;строить устное диалогическое и монологическоевысказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, по
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наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильнойинтонации;формулировать простые выводы на основе прочитанного(услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения);составлять предложения из слов, устанавливая между нимисмысловую связь по вопросам;определять тему текста и озаглавливать текст, отражая еготему; составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;писать подробное изложение повествовательного текстаобъемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы;объяснять своими словами значение изученных понятий;использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
Предметные результаты изучения русского языка.К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:объяснять значение русского языка как государственногоязыка Российской Федерации;характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки внеслова и в слове по заданным параметрам;производить звуко-буквенный анализ слова (в словах сорфограммами; без транскрибирования);определять функцию разделительных мягкого и твердогознаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенногосостава, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах сразделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;различать однокоренные слова и формы одного и того жеслова; различать однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями (без называния термина); различать однокоренные слова исинонимы;находить в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончание, корень, приставку, суффикс;выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи;распознавать слова, употребленные в прямом и переносномзначении (простые случаи);определять значение слова в тексте;распознавать имена существительные; определятьграмматические признаки имен существительных: род, число, падеж;склонять в единственном числе имена существительные с ударнымиокончаниями;распознавать имена прилагательные; определятьграмматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж;изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в
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единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом именсуществительных;распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие навопросы "что делать?" и "что сделать?"; определять грамматическиепризнаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшемвремени); изменять глагол по временам (простые случаи), впрошедшем времени - по родам;распознавать личные местоимения (в начальной форме);использовать личные местоимения для устранениянеоправданных повторов в тексте;различать предлоги и приставки;определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;находить главные и второстепенные (без деления на виды)члены предложения;распознавать распространенные и нераспространенныепредложения;находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила; применять изученные правила правописания, в томчисле непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные вкорне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак послешипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельноенаписание предлогов со словами;правильно списывать слова, предложения, тексты объемом неболее 70 слов;писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетомизученных правил правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;понимать тексты разных типов, находить в тексте заданнуюинформацию;формулировать устно и письменно на основе прочитанной(услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предложения);строить устное диалогическое и монологическоевысказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, порезультатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм,правильной интонации; создавать небольшие устные и письменныетексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевогоэтикета; определять связь предложений в тексте (с помощью личныхместоимений, синонимов, союзов и, а, но);определять ключевые слова в тексте;определять тему текста и основную мысль текста;
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выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощьюключевых слов или предложений их смысловое содержание;составлять план текста, создавать по нему текст икорректировать текст;писать подробное изложение по заданному, коллективно илисамостоятельно составленному плану;объяснять своими словами значение изученных понятий,использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач;уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
Предметные результаты изучения русского языка.К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:осознавать многообразие языков и культур на территорииРоссийской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения;осознавать правильную устную и письменную речь какпоказатель общей культуры человека;проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии спредложенным в учебнике алгоритмом);подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать кпредложенным словам антонимы;выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения,определять значение слова по контексту;проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемымиморфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова спредставленной схемой; устанавливать принадлежность слова копределенной части речи (в объеме изученного) по комплексуосвоенных грамматических признаков;определять грамматические признаки имен существительных:склонение, род, число, падеж; проводить разбор именисуществительного как части речи;определять грамматические признаки имен прилагательных:род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имениприлагательного как части речи;устанавливать (находить) неопределенную форму глагола;определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время,лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшемвремени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем ибудущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разборглагола как части речи;
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определять грамматические признаки личного местоимения вначальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица вединственном числе); использовать личные местоимения дляустранения неоправданных повторов в тексте;различать предложение, словосочетание и слово;классифицировать предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;различать распространенные и нераспространенныепредложения;распознавать предложения с однородными членами;составлять предложения с однородными членами; использоватьпредложения с однородными членами в речи;разграничивать простые распространенные и сложныепредложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные ссоюзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называниятерминов); составлять простые распространенные и сложныепредложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные ссоюзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называниятерминов);производить синтаксический разбор простого предложения;находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила;применять изученные правила правописания, в том числе:непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника); безударные падежные окончанияимен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а такжекроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий);безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знакпосле шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственногочисла; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;безударные личные окончания глаголов; знаки препинания впредложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а,но и без союзов;правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетомизученных правил правописания;находить и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки на изученные правила, описки;осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, гдепроисходит общение); выбирать адекватные языковые средства вситуации общения;
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строить устное диалогическое и монологическоевысказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы,правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5предложений) для конкретной ситуации письменного общения(письма, поздравительные открытки, объявления и другие);определять тему и основную мысль текста; самостоятельноозаглавливать 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 позаданным темам;осуществлять в процессе изучающего чтения поискинформации; формулировать устно и письменно простые выводы наоснове прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать иобобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлятьознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;объяснять своими словами значение изученных понятий;использовать изученные понятия;уточнять значение слова с помощью справочных изданий, втом числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включенных в федеральный перечень.Федеральная рабочая программапо учебному предмету «Литературное чтение»Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Литературное чтение» (предметная область «Русский язык илитературное чтение») (далее соответственно - программа политературному чтению, литературное чтение) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по литературному чтению.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучениялитературного чтения, место в структуре учебного плана, а такжеподходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения представлено тематическими блоками,которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе науровне начального общего образования. Содержание обучения вкаждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которыевозможно формировать средствами литературного чтенияс учётом возрастных особенностей обучающихся.Планируемые результаты освоения программы политературному чтению включают личностные, метапредметные
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результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения на уровне начального общегообразования. Пояснительная записка.Программа по литературному чтению на уровне начальногообщего образования составлена на основе требований к результатамосвоения программы начального общего образования ФГОС НОО, атакже ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной программе воспитания.Литературное чтение - один из ведущих учебных предметовуровня начального общего образования, который обеспечивает, нарядус достижением предметных результатов, становление базового умения,необходимого для успешного изучения других предметов идальнейшего обучения, читательской грамотности и закладываетосновы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мирхудожественной литературы, обеспечить формирование навыковсмыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видамитекстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этогонаправлен на общее и литературное развитие обучающегося,реализацию творческих способностей обучающегося, а также наобеспечение преемственности в изучении систематического курсалитературы.Приоритетная цель обучения литературному чтению -становление грамотного читателя, мотивированного к использованиючитательской деятельности как средства самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения иповседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанноеили прочитанное произведение.Приобретённые обучающимися знания, полученный опытрешения учебных задач, а также сформированность предметных иуниверсальных действий в процессе изучения литературного чтениястанут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, а также будут востребованы в жизни.Достижение цели изучения литературного чтенияопределяется решением следующих задач:формирование у обучающихся положительной мотивации ксистематическому чтению и слушанию художественной литературы ипроизведений устного народного творчества;достижение необходимого для продолжения образованияуровня общего речевого развития;осознание значимости художественной литературы и
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произведений устного народного творчества для всестороннегоразвития личности человека;первоначальное представление о многообразии жанровхудожественных произведений и произведений устного народноготворчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретациитекста, осознанного использования при анализе текста изученныхлитературных понятий в соответствии с представленнымипредметными результатами по классам;овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя»(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание ииспользование информации для решения учебных задач.Программа по литературному чтению представляет вариантраспределения предметного содержания по годам обучения схарактеристикой планируемых результатов. Содержание программыпо литературному чтению раскрывает следующие направлениялитературного образования обучающегося: речевая и читательскаядеятельности, круг чтения, творческая деятельность.В основу отбора произведений для литературного чтенияположены обще дидактические принципы обучения: соответствиевозрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимисяфольклорных произведений и литературных текстов; представленностьв произведениях нравственноэстетических ценностей, культурныхтрадиций народов России, отдельных произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы.Важным принципом отбора содержания программы политературному чтению является представленность разных жанров,видов и стилей произведений, обеспечивающих формированиефункциональной литературной грамотности обучающегося, а такжевозможность достижения метапредметных результатов, способностиобучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучениидругих предметов учебного плана начального общего образования.Планируемые результаты изучения литературного чтениявключают личностные, метапредметные результаты за периодобучения, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения на уровне начального общего образования.Литературное чтение является преемственным по отношениюк учебному предмету «Литература», который изучается на уровнеосновного общего образования.Освоение программы по литературному чтению в 1 классеначинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучениеграмоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов илитературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения,реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по
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русскому языку. После периода обучения грамоте начинаетсяраздельное изучение русского языка и литературного чтения. Налитературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель(40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классахрекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждомклассе). Содержание обучения в 1 классе.Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).Восприятие текста произведений художественной литературы иустного 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) илитературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях.Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи врусских народных и литературных (авторских) сказках, поступки,отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям,предметам).Произведения для чтения: народные сказки о животных,например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские)сказки, например, К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общеепредставление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысльпроизведения: его основная идея (чему учит? какие качествавоспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ,стихотворение (общее представление на примере не менее шестипроизведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А.Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика герояпроизведения, общая оценка поступков. Понимание заголовкапроизведения, его соотношения с содержанием произведения и егоидеей. Осознание нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота,труд, взаимопомощь.Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, ктодобра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк«Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я -лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).Произведения о родной природе. Восприятие исамостоятельное чтение произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф.Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений:звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина,природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение спрозаической: рифма, ритм (практическое
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ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическоепроизведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовьк Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению какотражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонациипри выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительногочтения: ритм, темп, сила голоса.Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (неменее шести произведений). Многообразие малых жанров устногонародного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малыхфольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадкисредство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицыпроявление народной мудрости, средство воспитания пониманияжизненных правил.Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора повыбору) - герои произведений: Цель и назначение произведений овзаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств ибережного отношения к животным. Виды текстов: художественный инаучно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя:описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий:любовь и забота о животных.Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис иМышонок», Е.И.Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица иЁж» и другие.Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примерепроизведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других).Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви какпривязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей кматери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим втишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» идругие (по выбору).Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии(не менее трёх произведений). Способность автора произведениязамечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание впроизведении реалистических событий с необычными, сказочными,фантастическими.Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Явидел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Стофантазий» и другие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой).
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Представление о том, что книга - источник необходимых знаний.Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки вкниге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг вбиблиотеке.Изучение литературного чтения в 1 классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения;понимать фактическое содержание прочитанного илипрослушанного текста;ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малыефольклорные 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, устанавливатьпоследовательность событий в произведении, характеризовать героя,давать положительную или отрицательную оценку его поступкам,задавать вопросы по фактическому содержанию;сравнивать произведения по теме, настроению, которое оновызывает.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:понимать, что текст произведения может быть представлен виллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм,спектакль и другие);соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читатьотрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические ипунктуационные нормы;участвовать в беседе по обсуждению прослушанного илипрочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы,
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высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;пересказывать (устно) содержание произведения с опорой навопросы, рисунки, предложенный план;объяснять своими словами значение изученных понятий;описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений,сказок, рассказов.Регулятивные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:понимать и удерживать поставленную учебную задачу, вслучае необходимости обращаться за помощью к учителю;проявлять желание самостоятельно читать, совершенствоватьсвой навык чтения;с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) восвоении читательской деятельности.Совместная деятельность способствует формированиюумений:проявлять желание работать в парах, небольших группах;проявлять культуру взаимодействия, терпение, умениедоговариваться, ответственно выполнять свою часть работы.Содержание обучения во 2 классе.О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (напримере не менее трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова,А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений ородном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству.Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеейпроизведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору).Фольклор (устное народное творчество). Произведения малыхжанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки,небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения,скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи.Игра со словом, «перевертыш событий» как основа построениянебылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности ипостроения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка какжанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражениенародной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок.Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные).Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытоваясказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалогв сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие
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присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорныепроизведения народов России: отражение в сказках народного быта икультуры.Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы,скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка«Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики»,русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка«Снегурочка», сказки народов России (1 -2 произведения) и другие.Звуки и краски родной природы в разные времена года. Темаприроды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) впроизведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов).Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времёнгода). Средства выразительности при описании природы: сравнение иэпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражениетемы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажейИ.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других)и музыкальных произведениях (например, произведения П.И.Чайковского, А. Вивальди и других).Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осеньюдышало...», «Вот север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К.Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннееутро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов«Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», И.З. Суриков«Лето» и другие.О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы вхудожественном произведении (расширение круга чтения: не менеечетырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского,В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу.Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введениепонятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценкапоступков.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А.Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А.Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто«Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становитсяявным» и другие (по выбору).Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, неменее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнениесюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи впроизведениях зарубежных авторов (снять). Составление планапроизведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их
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значение в раскрытии содержания произведения.Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка»,А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко»,В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» идругие. О братьях наших меньших. Жанровое многообразиепроизведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов).Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И.Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М.Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных ипрозаических произведений о животных. Описание животных вхудожественном и научнопознавательном тексте.Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы,прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А.Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами,анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В.Бианки. Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С.Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В.Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В.Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору).О наших близких, о семье. Тема семьи, детства,взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей ифольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственныхсемейных ценностей в произведениях о семье: любовь исопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радостьобщения и защищённость в семье. Тема художественныхпроизведений: Международный женский день, День Победы.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья»,А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков«Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская)сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники(Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторскойсказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем исюжетов сказок разных народов. Составление плана художественногопроизведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, ихзначение в раскрытии содержания произведения.Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К.
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Андерсен «Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой исправочной литературой). Книга как источник необходимых знаний.Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация,иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка,тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная,справочная.Изучение литературного чтения во 2 классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности.Базовые логические и исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения (без отметочногооценивания);сравнивать и группировать различные произведения по теме (оРодине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах ипревращениях), по жанрам (произведения устного народноготворчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня,стихотворение);характеризовать (кратко) особенности жанров (произведенияустного 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, устанавливатьпоследовательность событий (действий) в сказке и рассказе;анализировать текст стихотворения: называть особенностижанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова впереносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опоройна контекст и по словарю.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:соотносить иллюстрации с текстом произведения;ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбиратькнигу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка;по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях
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предполагать тему и содержание книги;пользоваться словарями для уточнения значения незнакомогослова. Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснятьсвои ответы, дополнять ответы других участников, составлять своивопросы и высказывания на заданную тему;пересказывать подробно и выборочно прочитанноепроизведение;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 изхудожественных произведений.Регулятивные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее припрочтении (слушании) произведения;удерживать в памяти последовательность событийпрослушанного (прочитанного) текста;контролировать выполнение поставленной учебной задачи причтении (слушании) произведения;проверять (по образцу) выполнение поставленной учебнойзадачи. Совместная деятельность способствует формированиюумений:выбирать себе партнёров по совместной деятельности;распределять работу, договариваться, приходить к общемурешению, отвечать за общий результат работы.Содержание обучения в 3 классе.О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важныетемы произведений литературы (произведения одного-двух авторов повыбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому инастоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственныеценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX иXX веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь кродной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своейОтчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукциикартин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование
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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 (повыбору).Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малыежанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы,скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок.Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственнаяоснова). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарьустной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок,крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорныхпроизведениях народов России.Фольклорная сказка как отражение общечеловеческихценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые,волшебные).Художественные особенности сказок: построение(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебныепомощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта икультуры. Составление плана сказки.Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождаютпесни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать впесне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важномисторическом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык(напевность исполнения, выразительность), характеристика главногогероя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал).Характеристика былин как героического песенного сказа, ихособенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место вбылине и представление в современной лексике. Репродукции картинкак иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русскаянародная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об ИльеМуромце и другие (по выбору).Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русскийпоэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: средствахудожественной 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 князеГвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»), Нравственныйсмысл произведения, структура сказочного текста, особенности
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сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связьпушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательныегерои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин -иллюстратор сказок А.С. Пушкина.Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о цареСалтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняяпогода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение,которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание вбаснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова(не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная искрытая 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 XIX-XX веков. Лирические произведения как способ передачи чувствлюдей, 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 лирическимипроизведениями. Средства выразительности в произведениях лирики:эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еёвыразительное значение. Олицетворение как одно из средстввыразительности лирического произведения. Живописные полотна какиллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средствсоздания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения,олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), впроизведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осенипервоначальной...», 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).Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразиепроизведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менеетрёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания среальным событием. Структурные части произведения (композиция):начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как частьрассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события,главные герои, действующие лица, различение рассказчика и авторапроизведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы»,
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«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 авторскихсказок (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 (повыбору).Произведения о взаимоотношениях человека и животных.Человек и его отношения с животными: верность, преданность, заботаи любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведений):произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М.Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои,реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя,описание интерьера).Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г.Паустовский «Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк«Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору).Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытиетем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора отгероя и рассказчика. Герой художественного произведения: время иместо проживания, особенности внешнего вида и характера.Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбыкрестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёхавторов). Основные события сюжета, отношение к ним героевпроизведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся ввоенное 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 основасюжета. Герой юмористического произведения. Средствавыразительности 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 «Денискинырассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2рассказа из цикла) и другие (по выбору).Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёхавторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена,Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчикизарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок»,
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Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой исправочной литературой). Ценность чтения художественнойлитературы и фольклора, осознание важности читательскойдеятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации).Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общеепредставление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописнымикнигами.Изучение литературного чтения в 3 классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:читать доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения (без отметочногооценивания);различать сказочные и реалистические, лирические иэпические, народные и авторские произведения;анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру,определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливатьих, находить в тексте заданный эпизод, определять композициюпроизведения, характеризовать героя;конструировать план текста, дополнять и восстанавливатьнарушенную последовательность;сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, норазным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики;исследовать текст: находить описания в произведениях разныхжанров (портрет, пейзаж, интерьер).Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:сравнивать информацию словесную (текст), графическую илиизобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальноепроизведение);подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведениялитературы и изобразительного искусства по тематике, настроению,средствам выразительности;выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебнойзадачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия



68

способствуют формированию умений:читать текст с разными интонациями, передавая своёотношение к событиям, героям произведения;формулировать вопросы по основным событиям текста;пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменениемлица); выразительно исполнять стихотворное произведение, создаваясоответствующее настроение;сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.Регулятивные универсальные учебные способствуютформированию умений:принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использоватьв зависимости от учебной задачи вид чтения, контролироватьреализацию поставленной задачи чтения;оценивать качество своего восприятия текста на слух;выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценкипроцесса и результата деятельности, при необходимости вноситькоррективы в выполняемые действия.Совместная деятельность способствует формированиюумений: участвовать в совместной деятельности: выполнять ролилидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;в коллективной театрализованной деятельности читать поролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведенияфольклора и художественной литературы; выбирать роль,договариваться о манере её исполнения в соответствии с общимзамыслом;осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность привыполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.Содержание обучения в 4 классе.Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,образ родной земли в стихотворных и прозаических произведенияхписателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырёх,например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д.Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлениилюбви к родной земле в литературе разных народов (на примереписателей родного края, представителей разных народов России).Страницы истории России, великие люди и события: образыАлександра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихсязащитников Отечества в литературе для детей. Отражениенравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России,тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (напримере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия:поступок, подвиг.
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Круг чтения: народная и авторская песня: понятиеисторической песни, знакомство с песнями на тему ВеликойОтечественной войны (2-3 произведения по выбору).Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М.Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой»(отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору).Фольклор (устное народное творчество). Фольклор какнародная духовная культура (произведения по выбору). Многообразиевидов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный).Культурное значение фольклора для появления художественнойлитературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение,классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль).Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение впроизведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культурынародов мира. Сходство фольклорных произведений разных народовпо тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).Круг чтения: былина как эпическая песня о героическомсобытии. Герой былины - защитник страны. Образы русскихбогатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича,Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествамиобладал). Средства художественной выразительности в былине:устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, ихместо в былине и представление в современной лексике. Народныебылинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.Произведения для чтения: произведения малых жанровфольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народовРоссии (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце,Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирическихпроизведениях А.С. Пушкина. Средства художественнойвыразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературныесказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях». Фольклорная основа авторской сказки.Положительные и отрицательные герои, волшебныепомощники, язык авторской сказки.Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвойцаревне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняядорога» и другие.Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А.Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Баснистихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в
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басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях.Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей»,«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза имуравье» и другие.Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирическиепроизведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа какэлемент композиции стихотворения. Переносное значение слов вметафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова.Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус»,«Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын...» и другие.Литературная сказка. Тематика авторских стихотворныхсказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведенияП.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие).Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь какособенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение,особенности.Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце»,П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» идругие. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XXвеков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворнойформе чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы.Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менеепяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А.Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А.Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений,герой лирического произведения. Авторские приёмы созданияхудожественного образа в лирике. Средства выразительности впроизведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения,олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация клирическому произведению.Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Какнеожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский«Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) идругие (по выбору).Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёхпроизведений): рассказ (художественный и научно-познавательный),сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общеепредставление). Значение реальных жизненных ситуаций в созданиирассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н.
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Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания:пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения врассказах Л.Н. Толстого.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельныеглавы), «Русак», «Черепаха» и другие (по выбору).Произведения о животных и родной природе.Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы кактема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов):на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г.Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М.Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору).Произведения о детях. Тематика произведений о детях, ихжизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми исверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П.Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина- Михайловского, В.В. Крапивина идругих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторскийспособ выражения главной мысли. Основные события сюжета,отношение к ним героев.Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г.Гарин- Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М.Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса -произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору).Пьеса как жанр драматического произведения.Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения.Авторские ремарки: назначение, содержание.Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»и другие.Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двухпроизведений по выбору): юмористические произведения на примерерассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В.Голявкина. Герои юмористических произведений. Средствавыразительности текста юмористического содержания: гипербола.Юмористические произведения в кино и театре.Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискинырассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев вшколе и дома» (отдельные главы) и другие.Зарубежная литература. Расширение круга чтенияпроизведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро,Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору).Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди»,«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельныеглавы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (повыбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой исправочной литературой). Польза чтения и книги: книга - друг иучитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический,систематический каталог). Виды информации в книге: научная,художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания. Работа с источникамипериодической печати.Изучение литературного чтения в 3 классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения (без отметочногооценивания);читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зренияпонимания и запоминания текста;анализировать текст: определять главную мысль,обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главнуюмысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязьмежду событиями, эпизодами текста;характеризовать героя и давать оценку его поступкам;сравнивать героев одного произведения по предложеннымкритериям, 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 художественнойвыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора),описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлятьособенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений:использовать справочную информацию для получения
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дополнительной информации в соответствии с учебной задачей;характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление,аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое);выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебнойзадачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений: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 любимомписателе и его произведениях;оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;использовать элементы импровизации при исполнении фольклорныхпроизведений;сочинять небольшие тексты повествовательного иописательного характера по наблюдениям, на заданную тему.Регулятивные универсальные учебные способствуютформированию умений:понимать значение чтения для самообразования исаморазвития; самостоятельно организовывать читательскуюдеятельность во время досуга; определять цель выразительногоисполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё иодноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностейпроизведения и героев;осуществлять контроль процесса и результата деятельности,устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлятьспособность предвидеть их в предстоящей работе.Совместная деятельность способствует формированиюумений:участвовать в театрализованной деятельности:инсценировании и драматизации (читать по ролям,разыгрывать сценки);соблюдать правила взаимодействия;ответственно относиться к своим обязанностям в процессесовместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.Планируемые результаты освоения программы по литературномучтению на уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы политературному чтению достигаются в процессе единства учебной ивоспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамикуразвития личности обучающегося, ориентированную на процессысамопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностныерезультаты освоения программы по литературному чтению отражают
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освоение обучающимися социально значимых норм и отношений,развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям,приобретение опыта применения сформированных представлений иотношений на практике.В результате изучения литературного чтения на уровненачального общего образования у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:1) гражданско-патриотическое воспитание:становление ценностного отношения к своей Родине, малойродине, проявление интереса к изучению родного языка, истории икультуре Российской Федерации, понимание естественной связипрошлого и настоящего в культуре общества;осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущемусвоей страны и родного края, проявление уважения к традициям икультуре своего и других народов в процессе восприятия и анализапроизведений выдающихся представителей русской литературы итворчества народов России;первоначальные представления о человеке как члене общества,о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, онравственно-этических нормах поведения и правилах межличностныхотношений.2) духовно-нравственное воспитание:освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявлениесопереживания, уважения, любви, доброжелательности и другихморальных качеств к родным и другим людям, независимо от ихнациональности, социального статуса, вероисповедания;осознание этических понятий, оценка поведения и поступковперсонажей художественных произведений в ситуации нравственноговыбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позициипосредством накопления и систематизации литературных впечатлений,разнообразных по эмоциональной окраске;неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям.3) эстетическое воспитание:проявление уважительного отношения и интереса кхудожественной культуре, к различным видам искусства,восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов,готовность выражать своё отношение в разных видах художественнойдеятельности;приобретение эстетического опыта слушания, чтения иэмоциональноэстетической оценки произведений фольклора и
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художественной литературы;понимание образного языка художественных произведений,выразительных средств, создающих художественный образ.4) трудовое воспитание:осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,интерес к различным профессиям.5) экологическое воспитание:бережное отношение к природе, осознание проблемвзаимоотношений человека и животных, отражённых в литературныхпроизведениях;неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.6) ценности научного познания:ориентация в деятельности на первоначальные представленияо научной картине мира, понимание важности слова как средствасоздания словеснохудожественного образа, способа выражениямыслей, чувств, идей автора;овладение смысловым чтением для решения различногоуровня учебных и жизненных задач;потребность в самостоятельной читательской деятельности,саморазвитии средствами литературы, развитие познавательногоинтереса, активности, инициативности, любознательности исамостоятельности в познании произведений фольклора ихудожественной литературы, творчества писателей.В результате изучения литературного чтения на уровненачального общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру,соотносить произведение и его автора, устанавливать основания длясравнения произведений, устанавливать аналогии;объединять произведения по жанру, авторскойпринадлежности; определять существенный признак дляклассификации, классифицировать произведения по темам, жанрам;находить закономерности и противоречия при анализе сюжета(композиции), восстанавливать нарушенную последовательностьсобытий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенномуалгоритму;выявлять недостаток информации для решения учебной
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(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в сюжетефольклорного и художественного текста, при составлении плана,пересказе текста, характеристике поступков героев.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:определять разрыв между реальным и желательнымсостоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителемвопросов;формулировать с помощью учителя цель, планироватьизменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации,сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях.У обучающегося будут сформированы следующие уменияработать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:выбирать источник получения информации;находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа еёпроверки;соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей(законных представителей) правила информационной безопасностипри поиске информации в информационно-коммуникационной сети«Интернет»;анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщения как часть коммуникативных универсальных учебныхдействий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строитьречевое 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.У обучающегося будут сформированы следующиеумения самоорганизации как части регулятивных универсальныхучебных действий:планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующиеумения самоконтроля как части регулятивных универсальныхучебных действий:устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок.У обучающегося будут сформированы следующиеумения совместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оцениватьсвой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы;планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;выстраивать последовательность выбранных действий.Предметные результаты изучения литературного чтения.К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:понимать ценность чтения для решения учебных задач иприменения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос оважности чтения для личного развития, находить в художественныхпроизведениях отражение нравственных ценностей, традиций, бытаразных народов;владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на
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чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами безпропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия инебольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту(без отметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, осемье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворнуюречь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устногонародного творчества) и художественной литературы (загадки,пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы,стихотворения);понимать содержание прослушанного (прочитанного)произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержаниюпроизведения;владеть элементарными умениями анализа текстапрослушанного (прочитанного) произведения: определятьпоследовательностьсобытий в произведении, характеризоватьпоступки (положительные или отрицательные) героя, объяснятьзначение 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 свойответ примерами из текста;пересказывать (устно) содержание произведения ссоблюдением последовательности событий, с опорой на предложенныеключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;читать по ролям с соблюдением норм произношения,расстановки ударения; составлять высказывания по содержаниюпроизведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму;сочинять небольшие тексты по предложенному началу (неменее 3 предложений);ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению,иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по советувзрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказыватьо прочитанной книге по предложенному алгоритму;обращаться к справочной литературе для получениядополнительной информации в соответствии с учебной задачей.Предметные результаты изучения литературного чтения.К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:объяснять важность чтения для решения учебных задач иприменения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтениявслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться
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к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковоевыборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре илитературных произведениях отражение нравственных ценностей,традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться внравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений;читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов вминуту (без отметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, осемье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности стихотворного произведения (ритм, рифма);понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного)произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическомусодержанию произведения;различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки,загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни,скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) ихудожественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения, басни);владеть элементарными умениями анализа и интерпретациитекста: определять тему и главную мысль, воспроизводитьпоследовательность событий тексте произведения, составлять плантекста (вопросный, номинативный);описывать характер героя, находить в тексте средстваизображения (портрет) героя и выражения его чувств, оцениватьпоступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь;между характером героя и его поступками, сравнивать героеводного произведения по предложенным критериям, характеризоватьотношение автора к героям, его поступкам;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст ис использованием словаря; находить в тексте примеры использованияслов в прямом и переносном значении;осознанно применять для анализа текста изученные понятия(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения, сравнение, эпитет);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)произведения: понимать жанровую принадлежность произведения,формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответпримерами из текста;пересказывать (устно) содержание произведения подробно,выборочно, от лица героя, от третьего лица;
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читать по ролям с соблюдением норм произношения,расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды изпроизведения;составлять высказывания на заданную тему по содержаниюпроизведения (не менее 5 предложений);сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшиесказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике пообложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию,условным обозначениям;выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной книге;использовать справочную литературу для получениядополнительной информации в соответствии с учебной задачей.Предметные результаты изучения литературного чтения.К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:отвечать на вопрос о культурной значимости устногонародного творчества и художественной литературы, находить вфольклоре и литературных произведениях отражение нравственныхценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироватьсяв нравственно-этических понятиях в контексте изученныхпроизведений;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 перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов вминуту (без отметочного оценивания);читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии сизученной тематикой произведений;различать художественные произведения и познавательныетексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа),отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смыслпрослушанного (прочитанного) произведения: отвечать иформулировать 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) ихудожественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклораразных народов России;
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретациитекста: формулировать тему и главную мысль, определятьпоследовательность событий в тексте произведения, выявлять связьсобытий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный,номинативный, цитатный);характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам героев, составлять портретные характеристикиперсонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями,чувствами героев, сравнивать героев одного произведения исопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогииили по контрасту); отличать автора произведения от героя ирассказчика, 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 ис использованием словаря; находить в тексте примеры использованияслов в прямом и переносном значении, средств художественнойвыразительности (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 высказываниес соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно иписьменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответпримерами из текста; использовать в беседе изученные литературныепонятия;пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно,сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, оттретьего лица;при анализе и интерпретации текста использовать разные типыречи (повествование, описание, рассуждение) с учётом спецификиучебного и художественного текстов;читать по ролям с соблюдением норм произношения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;составлять устные и письменные высказывания на основепрочитанного (прослушанного) текста на заданную тему посодержанию произведения (не менее 8 предложений), корректироватьсобственный письменный текст;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданному алгоритму;сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации,придумывать продолжение прочитанного произведения;
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использовать в соответствии с учебной задачей аппаратиздания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,приложения, сноски, примечания;выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной книге;использовать справочные издания, в том числеверифицированные электронные образовательные и информационныересурсы, включённые в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературного чтения.К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:осознавать значимость художественной литературы ифольклора для всестороннего развития личности человека, находить впроизведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой идуховной культуры народов России и мира, ориентироваться внравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;демонстрировать интерес и положительную мотивацию ксистематическому чтению и слушанию художественной литературы ипроизведений устного народного творчества: формироватьсобственный 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 перестановокбукв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов вминуту (без отметочного оценивания);читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии сизученной тематикой произведений;различать художественные произведения и познавательныетексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа),отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смыслпрослушанного (прочитанного) произведения: отвечать иформулировать 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), приводитьпримеры произведений фольклора разных народов России;соотносить читаемый текст с жанром художественнойлитературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни),приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретациитекста: определять тему и главную мысль, последовательность событийв тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;характеризовать героев, давать оценку их поступкам,составлять портретные характеристики персонажей, выявлятьвзаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев,сравнивать героев одного произведения по самостоятельновыбранному критерию (по аналогии или по контрасту),характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраженияих чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст ис использованием словаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом ипереносном 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 высказываниес соблюдением норм русского литературного языка (нормпроизношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменноформулировать 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 лицагероя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;читать по ролям с соблюдением норм произношения,расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды изпроизведения;составлять устные и письменные высказывания на заданнуютему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писатьсочинения на заданную тему, используя разные типы речи(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственныйтекст с учётом правильности, выразительности письменной речи;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданному алгоритму;сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ поиллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжениепрочитанного произведения (не менее 10 предложений);использовать в соответствии с учебной задачей аппарат
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издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие,приложение, сноски, примечания);выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать опрочитанной книге;использовать справочную литературу, электронныеобразовательные и информационные ресурсыинформационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условияхконтролируемого входа), для получения дополнительной информациив соответствии с учебной задачей.
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
Рабочая программа по английскому языку на уровне начальногообщего образования составлена на основе Требований к результатамосвоения основной образовательной программы начального общегообразования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте начального общего образования, а такжеПримерной программы воспитания с учётом концепции илиисторико-культурного стандарта при наличии.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по иностранному языку на уровне начальногообщего образования составлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общегообразования, Примерной основной образовательной программыначального общего образования и Универсального кодификаторараспределённых по классам проверяемых требований к результатамосвоения основной образовательной программы начального общегообразования и элементов содержания по английскому языку (одобренорешением ФУМО).Рабочая программа раскрывает цели образования, развитияи воспитания обучающихся средствами учебного предмета«Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общегообразования, определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, запределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативнойсоставляющей содержания образования по предмету.

Общая характеристика учебного предмета«Иностранный (английский) язык»В начальной школе закладывается база для всего последующегоиноязычного образования школьников, формируются основыфункциональной грамотности, что придаёт особую ответственностьданному этапу общего образования. Изучение иностранного языка вобщеобразовательных организациях России начинается со 2 класса.Учащиеся данного возраста характеризуются большойвосприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать
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основами общения на новом для них языке с меньшими затратамивремени и усилий по сравнению с учащимися других возрастныхгрупп.Построение программы имеет нелинейный характер и основано наконцентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкцииповторяются и закрепляются на новом лексическом материале ирасширяющемся тематическом содержании речи.
Цели изучения учебного предмета«Иностранный (английский) язык»Цели обучения иностранному языку в начальной школе можноусловно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.Образовательные цели учебного предмета «Иностранный(английский) язык» в начальной школе включают:— формирование элементарной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, т. е. способности и готовности общаться сносителями изучаемого иностранного языка в устной (говорениеи аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётомвозрастных возможностей и потребностей младшего школьника;— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счётовладения новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения;— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранногоязыка, о разных способах выражения мысли на родном ииностранном языках;— использование для решения учебных задач интеллектуальныхопераций (сравнение, анализ, обобщение и др.);— формирование умений работать с информацией, представленнойв текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение),пользоваться при необходимости словарями по иностранномуязыку.Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский)язык» в начальной школе включают:— осознание младшими школьниками роли языков как средствамежличностного и межкультурного взаимодействия в условияхполикультурного, многоязычного мира и инструмента познаниямира и культуры других народов;— становление коммуникативной культуры обучающихся и ихобщего речевого развития;
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— развитие компенсаторной способности адаптироваться кситуациям общения при получении и передаче информациив условиях дефицита языковых средств;— формирование регулятивных действий: планированиепоследовательных «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 изучениииностранного языка, мотивация совершенствовать своикоммуникативные умения на иностранном языке.Влияние параллельного изучения родного языка и языка других страни народов позволяет заложить основу для формирования гражданскойидентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальнуюпринадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам другихнародов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовыхнациональных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский)язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает:— понимание необходимости овладения иностранным языком каксредством общения в условиях взаимодействия разных стран инародов;— формирование предпосылок социокультурной/межкультурнойкомпетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям,реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения,соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиесяречевые и неречевые средства общения;— воспитание уважительного отношения к иной культурепосредством знакомств с детским пластом культуры странизучаемого языка и более глубокого осознания особенностейкультуры своего народа;— воспитание эмоционального и познавательного интересак художественной культуре других народов;— формирование положительной мотивации и устойчивогоучебно-познавательного интереса к предмету «Иностранныйязык».
Место учебного предмета«Иностранный (английский) язык» в учебном планеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в числообязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего
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образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образованияна изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
2 КЛАСС
Тематическое содержание речиМир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой деньрождения. 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 страныи страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).
Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершениеразговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником;выражение благодарности за поздравление; извинение;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации;сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииустных монологических высказываний: описание предмета, реальногочеловека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи,друге и т. д.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное (принепосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных наизученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
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пониманием запрашиваемой информации (при опосредованномобщении).Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает определение основной темы и главных фактов/событий ввоспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение из воспринимаемого на слух текстаи понимание информации фактического характера (например, имя,возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в прочитанномтексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетнахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемойинформации фактического характера с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки.Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронноесообщение личного характера.ПисьмоОвладение техникой письма (полупечатное написание букв,буквосочетаний, слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста;выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенных букв в слово или слов в предложение, дописываниепредложений 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.
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Написание с опорой на образец коротких поздравленийс праздниками (с днём рождения, Новым годом).
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Корректное называние букванглийского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствиеоглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствиесмягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there).Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного ивопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге водносложных словах; согласных; основных звукобуквенныхсочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетанийпри анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтенияанглийского языка.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияГрафически корректное (полупечатное) написание букв английскогоалфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написаниеизученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование апострофа в изученных сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных впритяжательном падеже (Ann’s).Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи не менее200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи для 2 класса.Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов(doctor, film) с помощью языковой догадки.Грамматическая сторона речи
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи: изученных морфологических форм исинтаксических 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.).Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (Thereis a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, thereisn’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.).Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the coun-try.), составнымименнымсказуемым (The box is small.)исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She canplay the piano.).Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My fa-ther is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. Idon’t like porridge.).Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in,please.).Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях.Глагольнаяконструкция 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.) иотсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can Igo out?).Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именамисуществительными (наиболее распространённые случаи).Существительные во множественном числе, образованные поправилу и исключения (a book — books; a man — men).Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they).Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their).Указательные местоимения (this — these).Количественные числительные (1—12).Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).Предлогиместа (in, on, near, under).Союзы and и but (c однородными членами).
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Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементовречевого поведенческого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).Знание небольших произведений детского фольклора страны/странизучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детскихкниг.Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка иих столиц.
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение знакомогослова по контексту).Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
3 КЛАСС
Тематическое содержание речиМир 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. Моидрузья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные.Погода. Времена года (месяцы).Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страныизучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересныефакты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажидетских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемогоязыка.
Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка:



94

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершениеразговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником;выражение благодарности за поздравление; извинение;диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника ксовместной деятельности, вежливое согласие/не согласие напредложение 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 иллюстрацииустных монологических высказываний: описание предмета, реальногочеловека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи,друге и т. д.Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииосновного содержания прочитанного текста.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное (принепосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных наизученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (при опосредованномобщении).Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает определение основной темы и главных фактов/событий ввоспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение из воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фактического характера с опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с различной глубиной проникновения в их
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в прочитанномтексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетнахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемойинформации фактического характера с опорой и без опоры наиллюстрации, а также с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличного характера.ПисьмоСписывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений; вставка пропущенного слова в предложение всоответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что наних изображено.Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка.Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днёмрождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучиваниебукв английского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильноеотсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/there are).Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
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Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложныхсловах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных,основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетанийбукв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения сиспользованием полной или частичной транскрипции.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование знака апострофа в сокращённых формахглагола-связки, вспомогательного и модального глаголов,существительных в притяжательном падеже.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200лексических 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 речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи родственных слов с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (суффиксычислительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There wasan old house near the river.).Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.)форме.Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tenseв повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
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Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like ridingmy bike.).Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’sdress, children’s toys, boys’ books).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемымисуществительными (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 ивопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’vegot some.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13—100). Порядковыечислительные (1—30).Вопросительные слова (when, whose, why).Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени(at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементовречевого поведенческого этикета, принятого в стране/странахизучаемого 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 изучаемогоязыка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и ихстолиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанноготекста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
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4 КЛАСС
Тематическое содержание речиМир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моялюбимая 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 иинтерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, ихвнешность 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/страныизучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности иинтересные факты. Произведения детского фольклора. Литературныеперсонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/странизучаемого языка.
Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие;завершение разговора (в том числе по телефону), прощание;знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражениеблагодарности за поздравление; выражение извинения;диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику спросьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашениесобеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласиена 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 иллюстрацииустных монологических высказываний: описание предмета, внешностии одежды, черт характера реального человека или литературногоперсонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевыеслова, вопросы и/или иллюстрации.
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Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического содержания речи по образцу (с выражением своегоотношения к предмету речи).Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой наключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации.Краткое устное изложение результатов выполненного несложногопроектного задания.АудированиеКоммуникативные умения аудирования.Понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное (принепосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале,в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему и главныефакты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опорына иллюстрации и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение выделять запрашиваемую информациюфактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а такжес использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщениеинформационного характера.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в прочитанномтексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагаетнахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемойинформации фактического характера с опорой и без опоры наиллюстрации, с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основногосодержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста сопорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковойдогадки, в том числе контекстуальной.Прогнозирование содержания текста на основе заголовкаЧтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличного характера, текст научно-популярного характера,стихотворение.ПисьмоВыписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенных букв в слово или слов в предложениев соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личнойинформации (имя, фамилия, возраст, местожительство (странапроживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днёмрождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с опорой наобразец.
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиНормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствиеоглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствиесмягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/thereare).Ритмико-интонационные особенности повествовательного,побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных
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особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения наслужебных словах; интонации перечисления.Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге водносложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложныхсочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения сиспользованием полной или частичной транскрипции, по аналогии.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильная расстановказнаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знакав конце предложения; запятой при обращении и перечислении;правильное использование знака апострофа в сокращённых формахглагола-связки, вспомогательного и модального глаголов,существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.Распознавание и образование в устной и письменной речиродственных слов с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (образование существительных спомощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay— a play).Использование языковой догадки для распознаванияинтернациональных слов (pilot, film).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление вустной и письменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкций английского языка.Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.Модальные глаголы must и have to.
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Конструкция to be going to и Future Simple Tenseдлявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday partyon Saturday. Wait, I’ll help you.).Отрицательное местоимение no.Степени сравнения прилагательных (формы, образованные поправилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the)worst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2pm).
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементовречевого поведенческого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор потелефону).Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок), персонажей детских книг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемогоязыка на (названия стран и их столиц, название родного города/села;цвета национальных флагов; основные достопримечательности).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение знакомогослова из контекста).Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанноготекста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
В результате изучения иностранного языка в начальной школе уобучающегося будут сформированы личностные, метапредметные ипредметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО иего успешное дальнейшее образование.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы начального общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы начального общегообразования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение первоначального опытадеятельности на их основе, в том числе в части:Гражданско-патриотического воспитания:— становление ценностного отношения к своей Родине — России;— осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности;— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного края;— уважение к своему и другим народам;— первоначальные представления о человеке как члене общества, оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, онравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений.Духовно-нравственного воспитания:— признание индивидуальности каждого человека;— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;— неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и морального вреда другим людям.
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Эстетического воспитания:— уважительное отношение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов;— стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной);— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.Трудового воспитания:— осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение крезультатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиямЭкологического воспитания:— бережное отношение к природе;— неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:— первоначальные представления о научной картине мира;— познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании.
Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы начальногообщего образования должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:1) базовые логические действия:— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии;— объединять части объекта (объекты) по определённомупризнаку;— определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты;— находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях на основе предложенногопедагогическим 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 поопыту, делать выводы;2) базовые исследовательские действия:— определять разрыв между реальным и желательным состояниемобъекта (ситуации) на основе предложенных педагогическимработником вопросов;— с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения объекта, ситуации;— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);— проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по установлению особенностей объектаизучения и связей между объектами (часть целое,причина следствие);— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведенного наблюдения (опыта,измерения, классификации, сравнения, исследования);— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях;3) работа с информацией:— выбирать источник получения информации;— согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном виде;— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенногопедагогическим работником способа её проверки;— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет;— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:1) общение:— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии;
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— признавать возможность существования разных точек зрения;— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование);— готовить небольшие публичные выступления;— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) ктексту выступления;2) совместная деятельность:— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах)в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов исроков;— принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия 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 напредложенные образцы.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями:1) самоорганизация:— планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата;— выстраивать последовательность выбранных действий;2) самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок.
Предметные результатыПредметные результаты по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должныбыть ориентированы на применение знаний, умений и навыков втипичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на элементарном уровне в совокупности её
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составляющих — речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
2 КЛАСС
Коммуникативные уменияГоворение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициальногообщения, используя вербальные и/или зрительные опорыв рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее3 реплик со стороны каждого собеседника);— создавать устные связные монологические высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опоройна картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.Аудирование— воспринимать на слух и понимать речь учителя иодноклассников;— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенныена изученном языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации фактическогохарактера, используя зрительные опоры и языковую догадку(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40секунд).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрируя пониманиепрочитанного;— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом материале, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, используязрительные опоры и языковую догадку (объём текста длячтения — до 80 слов).Письмо
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— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;— писать с опорой на образец короткие поздравления спраздниками (с днём рождения, Новым годом).
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи— знать буквы алфавита английского языка в правильнойпоследовательности, фонетически корректно их озвучиватьи графически корректно воспроизводить (полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов);— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слогев односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенныесочетания при анализе знакомых слов; озвучиватьтранскрипционные знаки, отличать их от букв;— читать новые слова согласно основным правилам чтения;— различать на слух и правильно произносить слова ифразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей.Графика, орфография и пунктуация— правильно писать изученные слова;— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;— правильно расставлять знаки препинания (точка,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения) и использовать знак апострофа в сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного и модальногоглаголов.Лексическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики,предусмотренной на первом году обучения;— использовать языковую догадку в распознаванииинтернациональных слов.Грамматическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные коммуникативные типы предложений:повествовательные (утвердительные, отрицательные),вопросительные (общий, специальный, вопросы),побудительные (в утвердительной форме);
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— распознавать и употреблять нераспространённые ираспространённые простые предложения;— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным It;— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;— распознавать и употреблять в устной и письменной речипростые предложения с простым глагольным сказуемым (Hespeaks English.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с составным глагольным сказуемым (I want todance. She can skate well.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense всоставе 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 речипредложения с краткими глагольными формами;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиповелительное наклонение: побудительные предложения вутвердительной форме (Come in, please.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речинастоящее простое время (Present Simple Tense) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиглагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);— распознавать и употреблять в устной и письменной речимодальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ridea bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can дляполучения разрешения (Can I go out?);— распознавать и употреблять в устной и письменной речинеопределённый, определённый и нулевой артикль ссуществительными (наиболее распространённые случаиупотребления);— распознавать и употреблять в устной и письменной речимножественное число существительных, образованное поправилам и исключения: a pen — pens; a man — men;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личныеи притяжательные местоимения;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиуказательные местоимения this — these;
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речиколичественные числительные (1—12);— распознавать и употреблять в устной и письменной речивопросительные слова who, what, how, where, how many;— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредлоги места on, in, near, under;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзыand и but (при однородных членах).
Социокультурные знания и умения— владеть отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде,в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравлениес днём рождения, Новым годом, Рождеством;— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языкаи их столиц.
3 КЛАСС
Коммуникативные уменияГоворение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);— создавать устные связные монологические высказывания(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематикиобъёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительнымиопорами;— передавать основное содержание прочитанного текстас вербальными и/или зрительными опорами (объёммонологического высказывания — не менее 4 фраз).Аудирование— воспринимать на слух и понимать речь учителя иодноклассников вербально/невербально реагировать науслышанное;— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенныена изученном языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации фактическогохарактера, со зрительной опорой и с использованием языковой,в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 1 минуты).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание прочитанного;— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительнойопорой и без опоры, а также с использованием языковой, в томчисле контекстуальной, догадки (объём текста/текстов длячтения — до 130 слов).Письмо— заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации: 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 нихизображено.
Языковые знания и навыкиФонетическая 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 ифразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей.Графика, орфография и пунктуация— правильно писать изученные слова;



112

— правильно расставлять знаки препинания (точка,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,апостроф).Лексическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первомгоду обучения;— распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием основных способов словообразования:аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) исловосложения (football, snowman).Грамматическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речипобудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk,please.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (Therewas a bridge across the river. There were mountains in the south.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речиконструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиконструкцию I’d like to …;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиправильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речисуществительные в притяжательном падеже (Possessive Case);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова,выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемымисуществительными (much/many/a lot of);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиячастотности usually, often;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личныеместоимения в объектном падеже;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиуказательные местоимения that — those;— распознавать и употреблять в устной и письменной речинеопределённые местоимения some/any в повествовательныхи вопросительных предложениях;
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речивопросительные слова when, whose, why;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиколичественные числительные (13—100);— распознавать и употреблять в устной и письменной речипорядковые числительные (1—30);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогнаправления движения to (We went to Moscow last year.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредлоги места next to, in front of, behind;— распознавать и употреблять в устной и письменной речипредлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in themorning, on Monday.
Социокультурные знания и умения— владеть социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде, внекоторых ситуациях общения (приветствие, прощание,знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемогоязыка на английском языке.
4 КЛАСС
Коммуникативные уменияГоворение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальныхи/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5реплик со стороны каждого собеседника);— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки,фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуацияхнеофициального общения с соблюдением норм речевого этикетав объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;— создавать устные связные монологические высказывания(описание, рассуждение; повествование/сообщение) свербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи для 4 класса (объёммонологического высказывания — не менее 4—5 фраз);
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— создавать устные связные монологические высказывания пообразцу; выражать своё отношение к предмету речи;— передавать основное содержание прочитанного текстас вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее4—5 фраз.— представлять результаты выполненной проектной работы, в томчисле подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) ктексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.Аудирование— воспринимать на слух и понимать речь учителя иодноклассников, вербально/невербально реагировать науслышанное;— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном языковомматериале, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера созрительной опорой и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов дляаудирования — до 1 минуты).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание прочитанного;— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и безопоры, с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения —до 160 слов;— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммыи т. д.) и понимать представленную в них информацию.Письмо— заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации: имя, фамилия, возраст, место жительства (странапроживания, город), любимые занятия и т. д.;
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— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;— писать с опорой на образец электронное сообщение личногохарактера (объём сообщения — до 50 слов).
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи— читать новые слова согласно основным правилам чтения;— различать на слух и правильно произносить слова ифразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей.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 неменее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 350 лексических единиц, освоенныхв предшествующие годы обучения;— распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием 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 PresentContinuous Tense в повествовательных (утвердительных иотрицательных), вопросительных (общий и специальныйвопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиконструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражениябудущего действия;— распознавать и употреблять в устной и письменной речимодальные глаголы долженствования must и have to;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиотрицательное местоимение no;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степенисравнения прилагательных (формы, образованные по правилу иисключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the)worst);
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиявремени;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиобозначение даты и года;— распознавать и употреблять в устной и письменной речиобозначение времени.
Социокультурные знания и умения— владеть социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде, внекоторых ситуациях общения (приветствие, прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравлениес 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 языкев рамках изучаемой тематики.
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МАТЕМАТИКА
Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровненачального общего образования составлена на основе Требований крезультатам освоения основной образовательной программыначального общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общегообразования, а также Примерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Математика» (предметнаяобласть «Математика и информатика») включает пояснительнуюзаписку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4классов начальной школы, распределённое по годам обучения,планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»на уровне начального общего образования и тематическоепланирование изучения курса.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияпредмета, характеристику психологических предпосылок к егоизучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана,а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам итематическому планированию.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальнойшколы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий (УУД) — познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно формироватьсредствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастныхособенностей младших школьников. В первом и втором классахпредлагается пропедевтический уровень формирования УУД. Впознавательных универсальных учебных действиях выделенспециальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, чтовыполнение правил совместной деятельности строится на интеграциирегулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности приналаживании отношений) и коммуникативных (способностьвербальными средствами устанавливать взаимоотношения)



118

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальномразделе — «Совместная деятельность». Планируемые результатывключают личностные, метапредметные результаты за периодобучения, а также предметные достижения младшего школьника закаждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании описывается программноесодержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждогокласса, а также раскрываются методы и формы организации обучения ихарактеристика видов деятельности, которые целесообразноиспользовать при изучении той или иной программной темы (раздела).Представлены также способы организации дифференцированногообучения.В начальной школе изучение математики имеет особое значение вразвитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опытвыполнения предметных и универсальных действий наматематическом материале, первоначальное овладениематематическим языком станут фундаментом обучения в основномзвене школы, а также будут востребованы в жизни.Изучение математики в начальной школе направлено на достижениеследующих образовательных, развивающих целей, а также целейвоспитания:1. Освоение начальных математических знаний — пониманиезначения величин и способов их измерения; использованиеарифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачисредствами математики; работа с алгоритмами выполненияарифметических действий.2. Формирование функциональной математической грамотностимладшего школьника, которая характеризуется наличием у него опытарешения 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 младшегошкольника — формирование способности к интеллектуальнойдеятельности, пространственного воображения, математической речи;умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различатьверные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поискинформации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).4. Становление учебно-познавательных мотивов и интересак изучению математики и умственному труду; важнейших качеств
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интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственногомышления, воображения, математической речи, ориентировки вматематических терминах и понятиях; прочных навыковиспользования математических знаний в повседневной жизни.В основе конструирования содержания и отбора планируемыхрезультатов лежат следующие ценности математики, коррелирующиесо становлением личности младшего школьника:
 понимание математических отношений выступает средствомпознания закономерностей существования окружающего мира,фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и вобществе (хронология событий, протяжённость по времени,образование целого из частей, изменение формы, размера ит. д.);
 математические представления о числах, величинах,геометрических фигурах являются условием целостноговосприятия творений природы и человека (памятникиархитектуры, сокровища искусства и культуры, объектыприроды);
 владение математическим языком, элементамиалгоритмического мышления позволяет ученикусовершенствовать коммуникативную деятельность(аргументировать свою точку зрения, строить логическиецепочки рассуждений; опровергать или подтверждатьистинность предположения).Младшие школьники проявляют интерес к математическойсущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности ихизмерить, определить величину, форму, выявить зависимости изакономерности их расположения во времени и в пространстве.Осознанию младшим школьником многих математических явленийпомогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общегоспособа решения учебной задачи, а также работу с разными средствамиинформации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).В начальной школе математические знания и умения применяютсяшкольником при изучении других учебных предметов(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчётыи прикидка, использованиеграфических форм представленияинформации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы,выбирать рациональные способы устных и письменныхарифметических вычислений, приёмы проверки правильностивыполнения действий, а также различение, называние, изображениегеометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина,периметр, площадь) становятся показателями сформированной
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функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкойуспешного дальнейшего обучения в основном звене школы.В Примерном учебном плане на изучение математики в каждомклассе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Изних: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136часов, 4 классе — 136 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основное содержание обучения в примерной программепредставлено разделами: «Числа и величины», «Арифметическиедействия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения игеометрические фигуры», «Математическая информация».

1 КЛАСС
Числа и величиныЧисла от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток.Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 приизмерении, вычислении.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные идвузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколькоединиц.Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр;установление соотношения между ними.
Арифметические действияСложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентовдействий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание какдействие, обратное сложению.
Текстовые задачиТекстовая задача: структурные элементы, составление текстовойзадачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной втекстовой задаче. Решение задач в одно действие.
Пространственные отношения и геометрические фигурыРасположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве:слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственныхотношений.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника,прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольникас помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка всантиметрах.
Математическая информация
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Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта,группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектовпо заданному признаку.Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение,продолжение ряда.Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения,составленные относительно заданного набора математическихобъектов.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечениеданного 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) вокружающем мире;— обнаруживать общее и различное в записи арифметическихдействий;— понимать назначение и необходимость использования величин вжизни;— наблюдать действие измерительных приборов;— сравнивать два объекта, два числа;— распределять объекты на группы по заданному основанию;— копировать изученные фигуры, рисовать от руки пособственному замыслу;— приводить примеры чисел, геометрических фигур;— вести порядковый и количественный счет (соблюдатьпоследовательность).Работа с информацией:— понимать, что математические явления могут бытьпредставлены с помощью разных средств: текст, числоваязапись, таблица, рисунок, схема;— читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличной форме.Универсальные коммуникативные учебные действия:
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— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,последовательность из нескольких чисел, записанных попорядку;— комментировать ход сравнения двух объектов;— описывать своими словами сюжетную ситуацию иматематическое отношение, представленное в задаче; описыватьположение предмета в пространстве.— различать и использовать математические знаки;— строить предложения относительно заданного набора объектов.Универсальные регулятивные учебные действия:— принимать учебную задачу, удерживать её в процесседеятельности;— действовать в соответствии с предложенным образцом,инструкцией;— проявлять интерес к проверке результатов решения учебнойзадачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшейошибки и трудности;— проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения действия.Совместная деятельность:— участвовать в парной работе с математическим материалом;выполнять правила совместной деятельности: договариваться,считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешатьконфликты.
2 КЛАСС

Числа и величиныЧисла в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение.Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа нанесколько 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). Соотношениемежду единицами величины (в пределах 100), его применение длярешения практических задач.
Арифметические действияУстное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и спереходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел впределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, ихприменение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата
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действия сложения, действия вычитания. Проверка результатавычисления (реальность ответа, обратное действие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебныхситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,деления при вычислениях и решении задач. Переместительноесвойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действияумножения, действия деления.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания;его нахождение.Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядоквыполнения действий в числовом выражении, содержащем действиясложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (неболее трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемывычислений: использование переместительного и сочетательногосвойства.
Текстовые задачиЧтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы илидругой модели. План решения задачи в два действия, выборсоответствующих плану арифметических действий. Запись решения иответа задачи. Решение текстовых задач на применение смыслаарифметического действия (сложение, вычитание, умножение,деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины нанесколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и егопроверка (формулирование, проверка на достоверность, следованиеплану, соответствие поставленному вопросу).
Пространственные отношения и геометрические фигурыРаспознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая,прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданнойдлины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумагепрямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданнойдлиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметраданного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результатаизмерения в сантиметрах.
Математическая информацияНахождение, формулирование одного-двух общих признаковнабора математических объектов: чисел, величин, геометрическихфигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно
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установленному признаку. Закономерность в ряду чисел,геометрических фигур, объектов повседневной жизни.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащиеколичественные, пространственные отношения, зависимости междучислами/величинами. Конструирование утверждений сиспользованием слов «каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа навопрос 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 (электроннойформой 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 простейшиеизмерительные приборы (сантиметровая лента, весы);— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрическихфигур) по самостоятельно выбранному основанию;— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины,геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) нагруппы;— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающеммире;— вести поиск различных решений задачи (расчётной, сгеометрическим содержанием);— воспроизводить порядок выполнения действий в числовомвыражении, содержащем действия сложения и вычитания (соскобками/без скобок);— устанавливать соответствие между математическимвыражением и его текстовым описанием;— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.Работа с информацией:
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— извлекать и использовать информацию, представленную втекстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме,заполнять таблицы;— устанавливать логику перебора вариантов для решенияпростейших комбинаторных задач;— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовымиданными.Универсальные коммуникативные учебные действия:— комментировать ход вычислений;— объяснять выбор величины, соответствующей ситуацииизмерения;— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовымрешением) по образцу;— использовать математические знаки и терминологию дляописания сюжетной ситуации; конструирования утверждений,выводов относительно данных объектов, отношения;— называть числа, величины, геометрические фигуры,обладающие заданным свойством;— записывать, читать число, числовое выражение; приводитьпримеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия.— конструировать утверждения с использованием слов «каждый»,«все».Универсальные регулятивные учебные действия:— следовать установленному правилу, по которому составлен рядчисел, величин, геометрических фигур;— организовывать, участвовать, контролировать ход и результатпарной работы с математическим материалом;— проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнения действия, обратного действия;— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки итрудности.Совместная деятельность:— принимать правила совместной деятельности при работе в парах,группах, составленных учителем или самостоятельно;— участвовать в парной и групповой работе с математическимматериалом: обсуждать цель деятельности, ход работы,комментировать свои действия, выслушивать мнения другихучастников, готовить презентацию (устное выступление)решения или ответа;— решать совместно математические задачи поискового итворческого характера (определять с помощью измерительныхинструментов длину, определять время и продолжительность с
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помощью часов; выполнять прикидку и оценку результатадействий, измерений);— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общейработы.
3 КЛАСС

Числа и величиныЧисла в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление ввиде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение,составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратноесравнение чисел.Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммоми граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» впрактической ситуации.Время (единица времени — секунда); установление отношения«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание,продолжительность события» в практической ситуации.Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношениемежду величинами в пределах тысячи.Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратныйсантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).
Арифметические действияУстные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглымичислами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия счислами 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, использованиекалькулятора).Переместительное, сочетательное свойства сложения, умноженияпри вычислениях.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числовоговыражения, содержащего несколько действий (со скобками/безскобок), с вычислениями в пределах 1000.
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Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачиРабота с текстовой задачей: анализ данных и отношений,представление на модели, планирование хода решения задачи, решениеарифметическим способом. Задачи на понимание смыслаарифметических 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 числовоговыражения. Проверка решения и оценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть впрактической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи нанахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических фигур (разбиение фигуры начасти, составление фигуры из частей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, записьравенства.Измерение площади, запись результата измерения в квадратныхсантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) сзаданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатойбумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнениеплощадей фигур с помощью наложения.
Математическая информацияКлассификация 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 иявлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движенияавтобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежаданными.Формализованное описание последовательности действий(инструкция, план, схема, алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решенияучебных и практических задач.
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающихи тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения(интерактивной доске, компьютере, других устройствах).
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:— сравнивать математические объекты (числа, величины,геометрические фигуры);— выбирать приём вычисления, выполнения действия;— конструировать геометрические фигуры;— классифицировать объекты (числа, величины, геометрическиефигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранномупризнаку;— прикидывать размеры фигуры, её элементов;— понимать смысл зависимостей и математических отношений,описанных в задаче;— различать и использовать разные приёмы и алгоритмывычисления;— выбирать метод решения (моделирование ситуации, переборвариантов, использование алгоритма);— соотносить начало, окончание, продолжительность события впрактической ситуации;— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) посамостоятельно выбранному правилу;— моделировать предложенную практическую ситуацию;— устанавливать последовательность событий, действий сюжетатекстовой 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 даннымичертеж;— устанавливать соответствие между различными записямирешения задачи;— использовать дополнительную литературу (справочники,словари) для установления и проверки значенияматематического термина (понятия).Универсальные коммуникативные учебные действия:— использовать математическую терминологию для описанияотношений и зависимостей;
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— строить речевые высказывания для решения задач; составлятьтекстовую задачу;— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … »,«больше/меньше в … », «равно»;— использовать математическую символику для составлениячисловых выражений;— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерениявеличины к другим в соответствии с практической ситуацией;— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результатевыполнения 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 ипроверки правильности вычисления; проверять полноту иправильность заполнения таблиц сложения, умножения.Совместная деятельность:— при работе в группе или в паре выполнять предложенныезадания (находить разные решения; определять с помощьюцифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время);— договариваться о распределении обязанностей в совместномтруде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержаннопринимать замечания к своей работе;— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполненияобщей работы.
4 КЛАСС

Числа и величиныЧисла в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнениеупорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданноечисло разрядных единиц, в заданное число раз.Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади,вместимости.Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицамимассы.Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношениемежду ними.
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Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости(литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду);соотношение между единицами в пределах 100 000.Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действияПисьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределахмиллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел наоднозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком.Умножение/деление на 10, 100, 1000.Свойства арифметических действий и их применение длявычислений. Поиск значения числового выражения, содержащегонесколько действий в пределах 100 000. Проверка результатавычислений, в том числе с помощью калькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметическогодействия: запись, нахождение неизвестного компонента.Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачиРабота с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и записьрешения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей,характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденныйпуть), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующихзадач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность иокончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачина нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способырешения некоторых видов изученных задач. Оформление решения подействиям с пояснением, по вопросам, с помощью числовоговыражения.
Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение; построениеокружности заданного радиуса. Построение изученныхгеометрических 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.
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Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёхпрямоугольников (квадратов).
Математическая информацияРабота 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. Сборматематических данных о заданном объекте (числе, величине,геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, настолбчатой диаграмме.Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, ихиспользование под руководством педагога и самостоятельно. Правилабезопасной работы с электронными источниками информации(электронная форма учебника, электронные словари, образовательныесайты, 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 (алгоритмдействия, приём вычисления, способ решения, моделированиеситуации, перебор вариантов);— обнаруживать модели изученных геометрических фигур вокружающем мире;— конструировать геометрическую фигуру, обладающуюзаданным свойством (отрезок заданной длины, ломанаяопределённой длины, квадрат с заданным периметром);— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.— составлять модель математической задачи, проверять еёсоответствие условиям задачи;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массупредмета (электронные и гиревые весы), температуру(градусник), скорость движения транспортного средства (макетспидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).Работа с информацией:
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— представлять информацию в разных формах;— извлекать и интерпретировать информацию, представленную втаблице, на диаграмме;— использовать справочную литературу для поиска информации, втом числе Интернет (в условиях контролируемого выхода).Универсальные коммуникативные учебные действия:— использовать математическую терминологию для записирешения предметной или практической задачи;— приводить примеры и контрпримеры дляподтверждения/опровержения вывода, гипотезы;— конструировать, читать числовое выражение;— описывать практическую ситуацию с использованием изученнойтерминологии;— характеризовать математические объекты, явления и события спомощью изученных величин;— составлять инструкцию, записывать рассуждение;— инициировать обсуждение разных способов выполнениязадания, поиск ошибок в решении.Универсальные регулятивные учебные действия:— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмаарифметического действия, решения текстовой задачи,построения геометрической фигуры, измерения;— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результатаизмерений;— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки итрудности в решении учебной задачи.Совместная деятельность:— участвовать в совместной деятельности: договариваться оспособе решения, распределять работу между членами группы(например, в случае решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов), согласовывать мнения в ходепоиска доказательств, выбора рационального способа;— договариваться с одноклассниками в ходе организациипроектной работы с величинами (составление расписания,подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и весчеловека, приближённая оценка расстояний и временныхинтервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха иводы), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей приконструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценкаконечного результата).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения всоответствии со своими возможностями и способностями. На егоуспешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скоростьпсихического созревания, особенности формирования учебнойдеятельности (способность к целеполаганию, готовность планироватьсвою работу, самоконтроль и т. д.).Планируемые результаты освоения программы по математике,представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь,предметные достижения обучающегося. Также они включаютотдельные результаты в области становления личностных качеств иметапредметных действий и умений, которые могут быть достигнутына этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становлениеличностных новообразований и универсальных учебных действийосуществляется средствами математического содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе уобучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:— осознавать необходимость изучения математики для адаптации кжизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;развития способности мыслить, рассуждать, выдвигатьпредположения и доказывать или опровергать их;— применять правила совместной деятельности со сверстниками,проявлять способность договариваться, лидировать, следоватьуказаниям, осознавать личную ответственность и объективнооценивать свой вклад в общий результат;— осваивать навыки организации безопасного поведения винформационной среде;— применять математику для решения практических задач вповседневной жизни, в том числе при оказании помощиодноклассникам, детям младшего возраста, взрослым ипожилым людям;
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— работать в ситуациях, расширяющих опыт примененияматематических отношений в реальной жизни, повышающихинтерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силахпри решении поставленных задач, умение преодолеватьтрудности;— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрениявозможности применения математики для рационального иэффективного решения учебных и жизненных проблем;— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать путиустранения трудностей; стремиться углублять своиматематические знания и умения;— пользоваться разнообразными информационными средствамидля решения предложенных и самостоятельно выбранныхучебных проблем, задач.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсяследующие универсальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:— устанавливать связи и зависимости между математическимиобъектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);— применять базовые логические универсальные действия:сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение;— приобретать практические графические и измерительныенавыки для успешного решения учебных и житейских задач;— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели,схемы, арифметической записи, текста в соответствии спредложенной учебной проблемой.2) Базовые исследовательские действия:— проявлять способность ориентироваться в учебном материалеразных разделов курса математики;— понимать и адекватно использовать математическуютерминологию: различать, характеризовать, использовать длярешения учебных и практических задач;— применять изученные методы познания (измерение,моделирование, перебор вариантов)3) Работа с информацией:
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую,графическую информацию в разных источникахинформационной среды;— читать, интерпретировать графически представленнуюинформацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);— представлять информацию в заданной форме (дополнятьтаблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, всоответствии с требованиями учебной задачи;— принимать правила, безопасно использовать предлагаемыеэлектронные средства и источники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строитьлогическое рассуждение;— использовать текст задания для объяснения способа и ходарешения математической задачи; формулировать ответ;— комментировать процесс вычисления, построения, решения;— объяснять полученный ответ с использованием изученнойтерминологии;— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, высказывать суждения, оцениватьвыступления участников, приводить доказательства своейправоты, проявлять этику общения;— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида — 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, аналогичныетиповым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:— планировать этапы предстоящей работы, определятьпоследовательность учебных действий;— выполнять правила безопасного использования электронныхсредств, предлагаемых в процессе обучения.2) Самоконтроль:
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— осуществлять контроль процесса и результата своейдеятельности; объективно оценивать их;— выбирать и при необходимости корректировать способыдействий;— 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 (формулированиевопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствамобучения, в том числе электронным);— оценивать рациональность своих действий, давать имкачественную характеристику.
Совместная деятельность:
— участвовать в совместной деятельности: распределять работумежду членами группы (например, в случае решения задач,требующих перебора большого количества вариантов,приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мненияв ходе поиска доказательств, выбора рационального способа,анализа информации;— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, предвидеть возможность возникновения ошибок итрудностей, 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 порядковыйномер объекта;— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданноечисло;— выполнять арифметические действия сложения и вычитания впределах 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 ивычитание: выделять условие и требование (вопрос);
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— сравнивать объекты по длине, устанавливая между нимисоотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерятьдлину 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 набораобъектов/предметов;— группировать объекты по заданному признаку; находить иназывать 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 пределах100;— находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло (в пределах 100); большее данного числа в заданное числораз (в пределах 20);— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значениячислового выражения (со скобками/без скобок), содержащегодействия сложения и вычитания в пределах 100;— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, впределах 100 — устно и письменно; умножение и деление впределах 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 единицывеличин 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 иоценку результата измерений; сравнивать величины длины,
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массы, времени, стоимости, устанавливая между нимисоотношение «больше/меньше на»;— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлятьзадачу (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 четырехугольниковпрямоугольники, квадраты;— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения построений линейку,угольник;— выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки;— 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 текстзадачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указыватьчисловые данные на рисунке (изображении геометрическихфигур);— сравнивать группы объектов (находить общее, различное);— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающеммире;— 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 пределах1000;— находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло, в заданное число раз (в пределах 1000);
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— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (впределах 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 вычислениизначения числового выражения (со скобками/без скобок),содержащего арифметические действия сложения, вычитания,умножения и деления;— использовать при вычислениях переместительное исочетательное свойства сложения;— находить неизвестный компонент арифметического действия;— использовать при выполнении практических заданий и решениизадач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час,секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одниединицы данной величины в другие;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,измерительных инструментов длину, массу, время; выполнятьприкидку и оценку результата измерений; определятьпродолжительность 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 практическихситуациях (покупка товара, определение времени, выполнениерасчётов) соотношение между величинами; выполнять сложениеи вычитание однородных величин, умножение и делениевеличины 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, проверятьвычисления);— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов),делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставлениечисловых значений);
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— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадьпрямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый»,«если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строитьлогические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе сиспользованием изученных связок;— классифицировать объекты по одному-двум признакам;— извлекать и использовать информацию, представленную втаблицах с данными о реальных процессах и явленияхокружающего мира (например, расписание, режим работы), впредметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицыпо 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 многозначныечисла;— находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло, в заданное число раз;— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание смногозначными числами письменно (в пределах 100 — устно);умножение и деление многозначного числа на однозначное,двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); делениес остатком — письменно (в пределах 1000);— вычислять значение числового выражения (со скобками/безскобок), содержащего действия сложения, вычитания,умножения, деления с многозначными числами;— использовать при вычислениях изученные свойстваарифметических действий;— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлятьпроверку полученного результата по критериям:достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, атакже с помощью калькулятора;— находить долю величины, величину по ее доле;— находить неизвестный компонент арифметического действия;
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— 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, квадратныйдециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час,метр в секунду);— использовать при решении текстовых задач и в практическихситуациях соотношения между скоростью, временем ипройденным путем, между производительностью, временем иобъёмом работы;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массупредмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении),скорость движения транспортного средства; определять спомощью измерительных сосудов вместимость; выполнятьприкидку и оценку результата измерений;— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнятьпреобразование заданных величин, выбирать при решенииподходящие способы вычисления, сочетая устные и письменныевычисления и используя, при необходимости, вычислительныеустройства, 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 избыточнымиданными, находить недостающую информацию (например, изтаблиц, схем), находить и оценивать различные способырешения, использовать подходящие способы проверки;— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;— изображать с помощью циркуля и линейки окружностьзаданного радиуса;— различать изображения простейших пространственных фигур:шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать впростейших случаях проекции предметов окружающего мира наплоскость (пол, стену);— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже)простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты),находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трехпрямоугольников (квадратов);— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)утверждения; приводить пример, контрпример;
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— формулировать утверждение (вывод), строить логическиерассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученныхсвязок;— классифицировать объекты по заданным/самостоятельноустановленным одному-двум признакам;— извлекать и использовать для выполнения заданий и решениязадач информацию, представленную в простейших столбчатыхдиаграммах, таблицах с данными о реальных процессах иявлениях окружающего мира (например, календарь,расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет,меню, прайс-лист, объявление);— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатуюдиаграмму;— использовать формализованные описания последовательностидействий (алгоритм, план, схема) в практических и учебныхситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;— выбирать рациональное решение;— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;— конструировать ход решения математической задачи;— находить все верные решения задачи из предложенных.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Федеральная рабочая программапо учебному предмету «Окружающий мир».Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание иестествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно -программа по окружающему миру, окружающий мир) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по окружающему миру.Пояснительная записка отражает общие цели и задачиизучения учебного предмета, характеристику психологическихпредпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии дляобязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровненачального общего образования. Содержание обучения в каждомклассе завершается перечнем универсальных учебных действий -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которыевозможно формировать средствами окружающего мира с учётомвозрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования универсальных учебныхдействий, так как их становление на уровне начального общегообразования только начинается.Планируемые результаты программы по окружающему мирувключают личностные, метапредметные результаты за периодобучения, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения на уровне начального общего образования.Пояснительная записка.Программа по окружающему миру на уровне начальногообщего образования составлена на основе требований к результатамосвоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральнойпрограммы воспитания.Изучение окружающего мира, интегрирующего знания оприроде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём,соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровненачального общего образования и направлено на достижениеследующих целей:формирование целостного взгляда на мир, осознание места внём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир(природную и социальную среду обитания); освоение
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естественнонаучных, обществоведческих, нравственноэтическихпонятий, представленных в содержании данного учебного предмета;формирование ценности здоровья человека, его сохранения иукрепления, приверженности здоровому образу жизни;развитие умений и навыков применять полученные знания вреальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудоваядеятельность), так и с творческим использованием приобретённыхзнаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;духовно-нравственное развитие и воспитание личностигражданина России, понимание своей принадлежности к Российскомугосударству, определённому этносу;проявление уважения к истории, культуре, традициям народовРоссийской Федерации;освоение обучающимися мирового культурного опыта посозданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построениявзаимоотношений в социуме;обогащение духовного опыта обучающихся, развитиеспособности ребёнка к социализации на основе принятиягуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии сэкологическими нормами поведения;становление навыков повседневного проявления культурыобщения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения ких взглядам, мнению и индивидуальности.Центральной идеей конструирования содержания ипланируемых результатов обучения окружающему миру являетсяраскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление справилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческихценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человеки общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание».Важнейшей составляющей всех указанных систем являетсясодержание, усвоение которого гарантирует формирование уобучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни наоснове развивающейся способности предвидеть результаты своихпоступков и оценки возникшей ситуации.Отбор содержания программы по окружающему мируосуществлён на основе следующих ведущих идей:раскрытие роли человека в природе и обществе;освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия всистемах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек идругие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».Общее число часов, рекомендованных для изучения
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окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов.Содержание обучения в 1 классе.Человек и общество.Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы.Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения междуними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры,отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебныхматериалов 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 фамилиичленов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь всемье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.Россия - наша Родина. Москва - столица России. СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения ородном крае. Название своего населённого пункта (города, села),региона. Культурные объекты родного края.Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения всоциуме.Человек и природа.Природа - среда обитания человека. Природа и предметы,созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение кпредметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа.Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определениетемпературы воздуха (воды) по термометру.Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи междучеловеком и природой. Правила нравственного и безопасногоповедения в природе.Растительный мир. Растения ближайшего окружения(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойныерастения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения(название, краткая характеристика значения для жизни растения):корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правиласодержания и ухода.Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые,птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия вусловиях жизни). Забота о домашних питомцах.Правила безопасной жизнедеятельности.Понимание необходимости соблюдения режима дня, правилздорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту:пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения
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пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) вусловиях контролируемого доступа винформационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».Изучение окружающего мира в 1 классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений: сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдатьзависимость изменений в живой природе от состояния неживойприроды;приводить примеры представителей разных групп животных(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенностьпредставителей одной группы (в пределах изученного);приводить примеры лиственных и хвойных растений,сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:понимать, что информация может быть представлена в разнойформе: текста, иллюстраций, видео, таблицы;соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с егоназванием.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать навопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться кразным мнениям;воспроизводить названия своего населенного пункта, названиестраны, её столицы;воспроизводить наизусть слова гимна России;соотносить предметы декоративно-прикладного искусства спринадлежностью народу Российской Федерации, описывать предметпо предложенному плану;описывать по предложенному плану время года, передавать врассказе своё отношение к природным явлениям;сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем ониразличаются.
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Регулятивные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:сравнивать организацию своей жизни с установленнымиправилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательнаяактивность, закаливание, безопасность использования бытовыхэлектроприборов);оценивать выполнение правил безопасного поведения надорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;анализировать предложенные ситуации: устанавливатьнарушения режима дня, организации учебной работы; нарушенияправил дорожного движения, правил пользования электро- и газовымиприборами.Совместная деятельность способствует формированиюумений соблюдать правила общения в совместной деятельности:договариваться, справедливо распределять работу, определятьнарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранятьвозникающие конфликты.Содержание обучения во 2 классе.Человек и общество.Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и еёстолица на карте. Государственные символы России. Москва - столицаРоссии. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь,Большой театр и другие. Характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительствоКремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Города России. Россия - многонациональное государство. НародыРоссии, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природныеи культурные достопримечательности. Значимые события историиродного края.Свой регион и его главный город на карте; символика своегорегиона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края.Значение труда в жизни человека и общества.Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная.Составление схемы родословного древа, истории семьи.Правила культурного поведения в общественных местах.Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению иособенностям других людей - главные правила взаимоотношенийчленов общества.Человек и природа.Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. ЧемЗемля отличается от других планет; условия жизни на Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки,океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса.
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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 ходизменений в жизни растений.Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери,земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешнихпризнаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизниживотных.Красная книга России, её значение, отдельные представителирастений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки.Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе.Правила безопасной жизнедеятельности.Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебныхзанятий, двигательной активности) и рациональное питание(количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура,закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правилаповедения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и напришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасногоповедения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание наостановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знакибезопасности на общественном транспорте). Номера телефоновэкстренной помощи. Правила поведения при пользованиикомпьютером. Безопасность в информационнокоммуникационной сети«Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах)в условиях контролируемого доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».Изучение окружающего мира во 2 классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствуют формированиюумений: ориентироваться в методах познания природы (наблюдение,опыт, сравнение, измерение);определять на основе наблюдения состояние вещества(жидкое, твёрдое, газообразное);различать символы Российской Федерации;различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (впределах изученного);группировать растения: дикорастущие и культурные;
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лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);различать прошлое, настоящее, будущее.Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений: 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) современем протекания.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их скраткой характеристикой: понятия и термины, связанные с социальныммиром (индивидуальность человека, органы чувств,жизнедеятельность;поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина,столица, родной край, регион);понятия и термины, связанные с миром природы (средаобитания, тело, явление, вещество; заповедник);понятия и термины, связанные с организацией своей жизни иохраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание,безопасность, опасная ситуация);описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты отдругих планет Солнечной системы;создавать небольшие описания на предложенную тему(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют»органы чувств?», «Лес - природное сообщество» и другие);создавать высказывания-рассуждения (например, признакиживотного и растения как живого существа; связь изменений в живойприроде с явлениями неживой природы);приводить примеры растений и животных, занесённых вКрасную книгу России (на примере своей местности);описывать современные события от имени их участника.Регулятивные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:следовать образцу, предложенному плану и инструкции прирешении учебной задачи;контролировать с небольшой помощью учителяпоследовательность действий по решению учебной задачи;оценивать результаты своей работы, анализировать оценкуучителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и
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замечания.Совместная деятельность способствует формированиюумений:строить свою учебную и игровую деятельность, житейскиеситуациив соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;оценивать жизненные ситуации с точки зрения правилповедения, культуры общения, проявления терпения и уважения ксобеседнику;проводить в парах (группах) простые опыты по определениюсвойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместнонамечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;определять причины возможных конфликтов, выбирать (изпредложенных) способы их разрешения.Содержание обучения в 3 классе.Человек и общество.Общество как совокупность людей, которые объединеныобщей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностьюво имя общей цели.Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятникикультуры России, родного края. Государственная символикаРоссийской Федерации и своего региона. Города Золотого кольцаРоссии. Народы России. Уважение к культуре, традициям своегонарода 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 возможностямиздоровья, забота о них.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие какобщественно значимая ценность в культуре народов России.Особенности труда людей родного края, их профессии.Страны и народы мира. Памятники природы и культуры -символы стран, в которых они находятся.Человек и природа.Методы изучения природы. Карта мира. Материки и частисвета. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значениевоздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды.Состояния воды, её распространение в природе, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды вприроде. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные
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ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношениелюдей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы ихозяйственной жизни человека.Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строениешляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразиерастений. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды.Размножение и развитие растений. Особенности питания идыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережноеотношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизнирастения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткаяхарактеристика на основе наблюдений. Охрана растений.Разнообразие животных. Зависимость жизненного циклаорганизмов от условий окружающей среды. Размножение и развитиеживотных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных.Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережноеотношение человека к животным. Охрана животных. Животныеродного края, их названия, краткая характеристика на основенаблюдений.Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи вприродном сообществе: растения - пища и укрытие для животных;животные - распространители плодов и семян растений. Влияниечеловека на природные сообщества. Природные сообщества родногокрая (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственногоповедения в природных сообществах.Человек - часть природы. Общее представление о строениитела человека. Системы органов (опорно-двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры телачеловека, частоты пульса.Правила безопасной жизнедеятельности.Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняязарядка, динамические паузы), закаливание и профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутридвора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоныэлектрических, газовых, тепловых подстанций и других опасныхобъектов инженерной инфраструктуры жилого дома,предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасногоповедения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах,
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безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знакибезопасности).Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий,защита персональной информации, правила коммуникации вмессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемогодоступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».Изучение окружающего мира в 3 классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуютформированию умений:проводить несложные наблюдения в природе (сезонныеизменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельносоставленному плану; на основе результатов совместных содноклассниками 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 (историческимпериодом).Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений: понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) можетдать 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;читать несложные планы, соотносить условные обозначения сизображёнными объектами;находить по предложению учителя информацию в разныхисточниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемоговхода); соблюдать правила безопасности при работе винформационной среде.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:
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ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины сих 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, природноесообщество, цепь питания, Красная книга);понятия и термины, связанные с безопаснойжизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки,опасные ситуации, предвидение);описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;описывать схожие, различные, индивидуальные признаки наоснове сравнения объектов природы;приводить примеры, кратко характеризовать представителейразных царств природы;называть признаки (характеризовать) животного (растения)как живого организма;описывать (характеризовать) отдельные страницы историинашей страны (в пределах изученного).Регулятивные универсальные учебные действия способствуютформированию умений:планировать шаги по решению учебной задачи,контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);устанавливать причину возникающей трудности или ошибки,корректировать свои действия.Совместная деятельность способствует формированиюумений: участвуя в совместной деятельности, выполнять ролируководителя (лидера), подчинённого;оценивать результаты деятельности участников,положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес;выполнять правила совместной деятельности, признаватьправо другого человека иметь собственное суждение, мнение;самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этикиобщения. Содержание обучения в 4 классе.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
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родного края: достопримечательности, история и характеристикаотдельных исторических событий, связанных с ним.Праздник в жизни общества как средство укрепленияобщественной солидарности и упрочения духовных связей междусоотечественниками. Новый год, День защитника Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы,День России, День народного единства, День Конституции. Праздникии памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории,традициям своего народа и других народов, государственнымсимволам России.История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и яркие события общественной икультурной 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 историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовыхнациональных ценностей. Наиболее значимые объекты спискаВсемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в охранепамятников истории и культуры своего края.Личная ответственность каждого человека за сохранностьисторико-культурного наследия своего края.Правила нравственного поведения в социуме, отношение клюдям независимо от их национальности, социального статуса,религиозной принадлежности.Человек и природа.Методы познания окружающей природы: наблюдения,сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов иявлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла длявсего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы.Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. ВращениеЗемли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнцаи смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы,холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин игор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхностиродного края (краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река какводный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшиереки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы иреки родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений).Наиболее значимые природные объекты списка Всемирногонаследия в России и за рубежом (2-3 объекта).



156

Природные зоны России: общее представление, основныеприродные зоны (климат, растительный и животный мир, особенноститруда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон,охрана природы). Связи в природных зонах.Некоторые доступные для понимания экологическиепроблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного иживотного мира. Правила нравственного поведения в природе.Международная Красная книга (отдельные примеры).Правила безопасной жизнедеятельности.Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётомтранспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведенияв общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожныхзнаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правилаиспользования самоката и других средств индивидуальноймобильности. Безопасность в информационнотелекоммуникационнойсети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознаваниегосударственных образовательных ресурсов и детскихразвлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа винформационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».Изучение окружающего мира в 4 классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:устанавливать последовательность этапов возрастногоразвития человека;конструировать в учебных и игровых ситуациях правилабезопасного поведения в среде обитания;моделировать схемы природных объектов (строение почвы;движение реки, форма поверхности);соотносить объекты природы с принадлежностью копределённой природнойзоне;классифицировать природные объекты по принадлежности кприродной зоне;определять разрыв между реальным и желательнымсостоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителемвопросов.
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Работа с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий способствует формированиюумений:использовать умения работать с информацией,представленной в разных формах; оценивать объективностьинформации, учитывать правила безопасного использованияэлектронных образовательных и информационных ресурсов;использовать для уточнения и расширения своих знаний обокружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе иинформационно- телекомуникационную сеть «Интернет» (в условияхконтролируемого выхода);делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основедополнительной информации, подготавливать презентацию, включая внеё иллюстрации, таблицы, диаграммы.Коммуникативные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:ориентироваться в понятиях: организм, возраст, системаорганов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота,первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного икультурного наследия;характеризовать человека как живой организм: раскрыватьфункции различных систем органов; объяснять особую роль нервнойсистемы в деятельности организма;создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья исамочувствия организма вредных привычек;описывать ситуации проявления нравственных качеств:отзывчивости, доброты, справедливости и других;составлять краткие суждения о связях и зависимостях вприроде (на основе сезонных изменений, особенностей жизниприродных зон, пищевых цепей);составлять небольшие тексты «Права и обязанностигражданина Российской Федерации»;создавать небольшие тексты о знаменательных страницахистории нашей страны (в рамках изученного).Регулятивные универсальные учебные действияспособствуют формированию умений:самостоятельно планировать алгоритм решения учебнойзадачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;контролировать процесс и результат выполнения задания,корректировать учебные действия при необходимости;адекватно принимать оценку своей работы; планироватьработу над ошибками;находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать ихпричины.
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Совместная деятельность способствует формированиюумений: выполнять правила совместной деятельности привыполнении разных ролей:руководителя, подчинённого, напарника, члена большогоколлектива;ответственно относиться к своим обязанностям в процессесовместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общеедело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместныхигр, труда, использования инструментов, которые могут статьопасными для здоровья и жизни других людей.Планируемые результаты освоения программы поокружающему миру на уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы поокружающему миру характеризуют готовность обучающихсяруководствоваться традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и должны отражать приобретениепервоначального опыта деятельности обучающихся, в части:1) гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей Родине - России;понимание особой роли многонациональной России в современноммире; осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, принадлежности к российскому народу, к своейнациональной общности;сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родногокрая;проявление интереса к истории и многонациональной культуресвоей страны, уважения к своему и другим народам;первоначальные представления о человеке как члене общества,осознание прав и ответственности человека как члена общества;2) духовно-нравственного воспитания:проявление культуры общения, уважительного отношения клюдям, их взглядам, признанию их индивидуальности;принятие существующих в обществе нравственно-этическихнорм поведения и правил межличностных отношений, которыестроятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения идоброжелательности;применение правил совместной деятельности, проявлениеспособности договариваться, неприятие любых форм поведения,направленных на причинение физического и морального вреда другимлюдям;
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3) эстетического воспитания:понимание особой роли России в развитии общемировойхудожественной культуры, проявление уважительного отношения,восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов;использование полученных знаний в продуктивной ипреобразующей деятельности, в разных видах художественнойдеятельности.4) физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил организации здорового и безопасного (длясебя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасногоповедении в окружающей среде (в том числе информационной);приобретение опыта эмоционального отношения к средеобитания, бережное отношение к физическому и психическомуздоровью;5) трудового воспитания:осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека иобщества, ответственное потребление и бережное отношение крезультатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям;6) экологического воспитания:осознание роли человека в природе и обществе, принятиеэкологических норм поведения, бережного отношения к природе,неприятие действий, приносящих ей вред;7) ценности научного познания:осознание ценности познания для развития человека,необходимости самообразования и саморазвития;проявление познавательного интереса,активности,инициативности, любознательности и самостоятельности врасширении своих знаний, в том числе с использованием различныхинформационных средств.В результате изучения окружающего мира на уровненачального общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:понимать целостность окружающего мира (взаимосвязьприродной и социальной среды обитания), проявлять способностьориентироваться в изменяющейся действительности;на основе наблюдений доступных объектов окружающего
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мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть -целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве);сравнивать объекты окружающего мира, устанавливатьоснования для сравнения, устанавливать аналогии;объединять части объекта (объекты) по определённомупризнаку;определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:проводить (по предложенному и самостоятельносоставленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения,несложные опыты;проявлять интерес к экспериментам, проводимым подруководством учителя;определять разницу между реальным и желательнымсостоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы,прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствияв аналогичных или сходных ситуациях;моделировать ситуации на основе изученного материала освязях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природныезоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия;коллективный труд и его результаты и другое);проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по установлению особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть - целое, причина - следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения,исследования).У обучающегося будут сформированы следующие уменияработать с информацией как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать различные источники для поиска информации,выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основе предложенного учителем способа её
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проверки;находить и использовать для решения учебных задачтекстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;читать и интерпретировать графически представленнуюинформацию: схему, таблицу, иллюстрацию;соблюдать правила информационнойбезопасности в условияхконтролируемого доступа винформационно-телекоммуникационную сеть«Интернет» (с помощью учителя);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;фиксировать полученные результаты в текстовой форме(отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок,схема, диаграмма).У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщения как часть коммуникативных универсальных учебныхдействий:в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения,оценивать выступления участников;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводитьдоказательства своей правоты;соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлятьуважительное 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 полученныхрезультатов наблюдений и опытной работы, подкреплять ихдоказательствами;находить ошибки и восстанавливать деформированный текстоб изученных объектах и явлениях природы, событиях социальнойжизни; готовить небольшие публичные выступления с возможнойпрезентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к текстувыступления.У обучающегося будут сформированы следующиеумения самоорганизации как части регулятивных универсальныхучебных действий:планировать самостоятельно или с помощью учителя действияпо решению учебной задачи;
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выстраивать последовательность выбранных действий иопераций.У обучающегося будут сформированы следующиеумения самоконтроля и самооценки как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:осуществлять контроль процесса и результата своейдеятельности;находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;корректировать свои действия при необходимости (снебольшой помощью учителя);предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейскихситуациях, опасных для здоровья и жизни;объективно оценивать результаты своей деятельности,соотносить свою оценку с оценкой учителя;оценивать целесообразность выбранных способов действия,при необходимости корректировать их.У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной деятельности:понимать значение коллективной деятельности для успешногорешения учебной (практической) задачи; активно участвовать вформулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместнойдеятельности (на основе изученного материала по окружающемумиру); коллективно строить действия по достижению общей цели:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности:справедливо распределять и оценивать работу каждого участника;считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при ихвозникновении мирно разрешать их без участия взрослого;ответственно выполнять свою часть работы.Предметные результаты изучения окружающего мира. Кконцу обучения в 1 классе обучающийся научится:называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени,отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрессвоей 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,
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стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые,рыбы, птицы, звери);описывать на основе опорных слов наиболеераспространённые в родном крае дикорастущие и культурныерастения, диких и домашних животных; сезонные явления в разныевремена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенныепризнаки;применять правила ухода за комнатными растениями идомашними животными;проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныегрупповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезоннымиизменениями в природесвоей местности), измерения (в том числе вести счёт времени,измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;использовать для ответов на вопросы небольшие тексты оприроде и обществе;оценивать ситуации, раскрывающие положительное инегативное отношение к природе; правила поведения в быту, вобщественных местах;соблюдать правила безопасности на учебном местешкольника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоватьсябытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания иличной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода;соблюдать правила безопасного поведения в природе;с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоватьсяэлектронным дневником и электронными образовательными иинформационными ресурсами.Предметные результаты изучения окружающего мира. Кконцу 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, государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного поведения всоциуме и на природе;распознавать изученные объекты окружающего мира по ихописанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающеммире; приводить примеры изученных традиций, обычаев ипраздников народов родного края;важных событий прошлого и настоящего родного края;
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трудовой деятельности и профессий жителей родного края; проводить,соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опытыс природными объектами, измерения;приводить примеры изученных взаимосвязей в природе,примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;описывать на основе предложенного плана или опорных словизученные культурные объекты (достопримечательности родного края,музейные экспонаты);описывать на основе предложенного плана или опорных словизученные природные объекты и явления, в том числе звёзды,созвездия, планеты;группировать изученные объекты живой и неживой природыпо предложенным признакам;сравнивать объекты живой и неживой природы на основевнешних признаков; ориентироваться на местности по местнымприродным признакам, Солнцу, компасу;создавать по заданному плану развёрнутые высказывания оприроде и обществе;использовать для ответов на вопросы небольшие тексты оприроде и обществе;соблюдать правила нравственного поведения в социуме и вприроде, оценивать примеры положительного и негативногоотношения к объектам природы, проявления внимания, помощилюдям, нуждающимся в ней;соблюдать правила безопасного поведения в школе, правилабезопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;соблюдать режим дня и питания;безопасно использовать мессенджеры в условияхконтролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть«Интернет»;безопасно осуществлять коммуникацию в школьныхсообществах с помощью учителя (при необходимости).Предметные результаты изучения окружающего мира. Кконцу обучения в 3 классе обучающийся научится:различать государственную символику Российской Федерации(гимн, герб, флаг);проявлять уважение к государственным символам России исвоего региона;проявлять уважение к семейным ценностям и традициям,традициям своего народа и других народов; соблюдать правиланравственного поведения в социуме;приводить примеры памятников природы, культурныхобъектов и достопримечательностей родного края; столицы России,городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров
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декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение кистории и культуре народов России; показывать на карте мираматерики, изученные страны мира; различать расходы и доходысемейного бюджета;распознавать изученные объекты природы по их описанию,рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;проводить по предложенному плану или инструкциинебольшие опыты с природными объектами с использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов;соблюдать безопасность проведения опытов;группировать изученные объекты живой и неживой природы,проводить простейшую классификацию;сравнивать по заданному количеству признаков объектыживой и неживой природы;описывать на основе предложенного плана изученные объектыи явления природы, выделяя их существенные признаки и характерныесвойства;использовать различные источники информации о природе иобществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человекаи природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе,организме человека;фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, впроцессе коллективной деятельности обобщать полученныерезультаты и делать выводы;создавать по заданному плану собственные развёрнутыевысказывания о природе, человеке и обществе, сопровождаявыступление иллюстрациями (презентацией);соблюдать правила безопасного поведения пассажиражелезнодорожного, водного и авиатранспорта;соблюдать основы здорового образа жизни, в том числетребования к двигательной активности и принципы здорового питания;соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правилабезопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правиланравственного поведения на природе; безопасно использоватьперсональные данные в условиях контролируемого доступа винформационно-коммуникационную сеть «Интернет»;ориентироваться в возможных мошеннических действиях приобщении в мессенджерах.Предметные результаты изучения окружающего мира. Кконцу обучения в 4 классе обучающийся научится:проявлять уважение к семейным ценностям и традициям,традициям своего народа и других народов, государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного поведения в
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социуме;показывать на физической карте изученные крупныегеографические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря,омывающие территорию России);показывать на исторической карте места изученныхисторических событий; находить место изученных событий на «лентевремени»; знать основные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации; соотносить изученные исторические события иисторических деятелей веками и периодами истории России;рассказывать о государственных праздниках России, наиболееважных событиях истории России, наиболее известных российскихисторических деятелях разных периодов, достопримечательностяхстолицы России и родного края;описывать на основе предложенного плана изученныеобъекты, выделяя их существенные признаки, в том числегосударственную символику России и своего региона;проводить по предложенному (самостоятельносоставленному) плану или выдвинутому предположению несложныенаблюдения, опыты с объектами природы с использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,следуя правилам безопасного труда;распознавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их вокружающем мире;группировать изученные объекты живой и неживой природы,самостоятельно выбирая признак для группировки; проводитьпростейшие классификации;сравнивать объекты живой и неживой природы на основе ихвнешних признаков и известных характерных свойств;использовать знания о взаимосвязях в природе для объясненияпростейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня иночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своейместности, причины смены природных зон);называть наиболее значимые природные объекты Всемирногонаследия в России и за рубежом (в пределах изученного);называть экологические проблемы и определять пути ихрешения; создавать по заданному плану собственные развёрнутыевысказывания о природе и обществе;использовать различные источники информации для поиска иизвлечения информации, ответов на вопросы;соблюдать правила нравственного поведения на природе;осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья ижизни человека;соблюдать правила безопасного поведения при использовании



167

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, втеатрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха,учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);соблюдать правила безопасного поведения при езде навелосипеде, самокате и других средствах индивидуальноймобильности;осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов иверифицированной информации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;соблюдать правила безопасного для здоровья использованияэлектронных образовательных и информационных ресурсов.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ
Рабочая программа по предметной области (учебному предмету)«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начальногообщего образования составлена на основе Требований к результатамосвоения основной образовательной программы начального общегообразования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте начального общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примернойпрограммы воспитания.Программа по предметной области (учебному предмету) «Основырелигиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияОРКСЭ, характеристику психологических предпосылок к его изучениюмладшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включаютличностные, метапредметные, предметные результаты за периодобучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебныхдействий (УУД) — познавательных, коммуникативных ирегулятивных, которые возможно формировать средствамипредметной области (учебного предмета) «Основы религиозныхкультур и светской этики» с учётом возрастных особенностейчетвероклассников.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы.В тематическом планировании отражено программное содержаниепо всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристикаосновных видов деятельности обучающихся при изучении той илииной темы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендациюдля педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) иотражает вариант конкретизации требований Федерального
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государственного образовательного стандарта начального общегообразования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечиваетсодержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное вПрограмме планирование является примерным, и последовательностьизучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться всоответствии с используемыми в МОУ СОШ № 2 УМК, учебникамипомодулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебныхмодулей по выбору «Основы православной культуры», «Основыисламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основыиудейской культуры», «Основы религиозных культур народовРоссии»1, «Основы светской этики». В соответствии с федеральнымзаконом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выборустановлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включаютрезультаты по каждому учебному модулю. При конструированиипланируемых результатов учитываются цели обучения, требования,которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждогоучебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных иметапредметных достижений, которые приобретает каждыйобучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предметизучается один год (4 класс), то все результаты обученияпредставляются за этот период. ЦельюОРКСЭ является формирование уобучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению,основанному на знании и уважении культурных и религиозных традициймногонационального народа России, а также к диалогу спредставителями других культур и мировоззрений.Основными задачами ОРКСЭ являются:— знакомство обучающихся с основами православной,мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировыхрелигиозных культур и светской этики по выбору родителей (законныхпредставителей);— развитие представлений обучающихся о значениинравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества;— обобщение знаний, понятий и представлений о духовнойкультуре и морали, ранее полученных в начальной школе,формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей.
Название модуля «Основы мировых религиозных культур», изменено на«Основы религиозных культур народов России».
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— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основевзаимного уважения и диалога. Основной методологический принципреализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующийформированию у младших школьников первоначальныхпредставлений 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 РоссийскойФедерации.Культурологическая направленность предмета способствуетразвитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах иценностях религиозных и светских традиций народов России,формированию ценностного отношения к социальной реальности,осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светскойэтики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход кпреподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от нихумения выслушивать позицию партнёра по деятельности, приниматьеё, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находитьадекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.Деятельностный подход, основывающийся на принципедиалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействияобучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсужденияразных точек зрения и т. п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержаниякурса являются психологические особенности детей, завершающихобучение в начальной школе: интерес к социальной жизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологиподчёркивают естественную открытость детей этого возраста,способность эмоционально реагировать на окружающуюдействительность, остро реагировать как на доброжелательность,отзывчивость, доброту других людей, так и на проявлениенесправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становитсяпредпосылкой к пониманию законов существования в социуме ипринятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с темв процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники струдом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственныепоучения, поэтому особое внимание должно быть уделеноэмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни,связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических
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норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцынравственно ценного поведения.В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебныхмодулей по основам религиозных культур не предусматриваетсяподготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучениерелигиозной практике в религиозной общине (Письмо МинобрнаукиРоссии от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).Тематическое планирование включает название раздела (темы) суказание количества академических часов, отводимых на освоениекаждой темы учебного модуля, характеристику основных видовдеятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программывоспитания, возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихсяучебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.МестоОРКСЭ в учебном плане:ОРКСЭ изучается в 4 классе, один часв неделю (34 ч).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию.Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и злов православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие исострадание. Православие в России. Православный храм и другиесвятыни. Символический язык православной культуры: христианскоеискусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),православный календарь. Праздники. Христианская семья и еёценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культураи религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учительнравственности 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. Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.Праздники исламских народов России: их происхождение иособенности проведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийскиесвятыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еёценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
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календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийскойкультуре.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию.Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классическиетексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведникив иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еёустройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственноепринятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: егоустройство и особенности. Еврейские праздники: их история итрадиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культуранародов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели.Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма.Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традицияхнародов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство врелигиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповедихристианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды.Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг,свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к нимразных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека.Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцынравственности в культуре Отечества, в культурах разных народовРоссии. Государство и мораль гражданина, основной закон(Контитуция) в государстве как источник российской светской
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(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традициипредпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время.Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали.Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет.Образование как нравственная норма. Методы нравственногосамосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур исветской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированыследующие личностные результаты:— понимать основы российской гражданской идентичности,испытывать чувство гордости за свою Родину;— формировать национальную и гражданскую самоидентичность,осознавать свою этническую и национальную принадлежность;— понимать значение гуманистических и демократическихценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;— понимать значение нравственных норм и ценностей как условияжизни личности, семьи, общества;— осознавать право гражданина РФ исповедовать любуютрадиционную религию или не исповедовать никакой религии;— строить своё общение, совместную деятельность на основе правилкоммуникации: умения договариваться, мирно разрешатьконфликты, уважать другое мнение, независимо отпринадлежности собеседников к религии или к атеизму;— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятымив российском обществе, проявлять уважение к духовным традициямнародов России, терпимость к представителям разноговероисповедания;— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил;проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость,доброжелательность в общении, желание при необходимостиприйти на помощь;— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение,избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих другихлюдей;— понимать необходимость бережного отношения к материальным идуховным ценностям.



176

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задачучебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;— формировать умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации, определять и находить наиболееэффективные способы достижения результата, вноситьсоответствующие коррективы в процесс их реализации на основеоценки и учёта характера ошибок, понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности;— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельностии коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевыхсредств и средств информационно-коммуникационных технологийдля решения различных коммуникативных и познавательных задач;— совершенствовать умения в области работы с информацией,осуществления информационного поиска для выполнения учебныхзаданий;— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилейи жанров, осознанного построения речевых высказываний всоответствии с задачами коммуникации;— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения кизвестным понятиям;— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,признавать возможность существования различных точек зрения иправо каждого иметь свою собственную, умений излагать своёмнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;— совершенствовать организационные умения в области коллективнойдеятельности, умения определять общую цель и пути её достижения,умений договариваться о распределении ролей в совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценностиобщества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм,благотворительность, а также используемых в разных религиях (впределах изученного);
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— использовать разные методы получения знаний о традиционныхрелигиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение,вычисление);— применять логические действия и операции для решения учебныхзадач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы наоснове изучаемого фактического материала;— признавать возможность существования разных точек зрения;обосновывать свои суждения, приводить убедительныедоказательства;— выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы.
Работа с информацией:— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или кгражданской этике;— использовать разные средства для получения информации всоответствии с поставленной учебной задачей (текстовую,графическую, видео);— находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалу в разных информационных источниках, в том числе вИнтернете (в условиях контролируемоговхода);— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разныхисточниках, с помощью учителя, оценивать её объективность иправильность.
Коммуникативные УУД:— использовать смысловое чтение для выделения главной мыслирелигиозных притч, сказаний, произведений фольклора ихудожественной литературы, анализа и оценки жизненныхситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики,речевого этикета;— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректнозадавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учётом особенностейучастников общения;— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения длявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей,представленных в религиозных учениях и светской этике.
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Регулятивные УУД:— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность восуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненныхситуациях; контролировать состояние своего здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья ижизни ситуации и способы их предупреждения;— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на нравственные правила и нормы современногороссийского общества; проявлять способность к сознательномусамоограничению в поведении;— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного инегативного отношения к окружающему миру (природе, людям,предметам трудовой деятельности);— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждатьпроявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес кпредмету, желание больше узнать о других религиях и правилахсветской этики и этикета.
Совместная деятельность:— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и поделовым качествам, корректно высказывать свои пожелания кработе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективноих оценивать;— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешатьвозникающие конфликты;— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и дополнительному материалу с иллюстративнымматериалом и видеопрезентацией.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модуль «Основы православной культуры»
Предметные результаты обучения по модулю «Основыправославной культуры» должны обеспечивать следующиедостижения обучающегося:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых



179

для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианскойморали, их значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грехкак нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основноесодержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей иЕвангельских заповедей Блаженств, христианского нравственногоидеала; объяснять «золотое правило нравственности» вправославной христианской традиции;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позицийправославной этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе какСпасителе, Церкви;— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (ВетхийЗавет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых ижитиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах,Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения,Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях вправославной традиции;— рассказывать о назначении и устройстве православного храма(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормахповедения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включаяВоскресение Христово и Рождество Христово), православныхпостах, назначении поста;— раскрывать основное содержание норм отношений в православнойсемье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении
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детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; православных семейных ценностей;— распознавать христианскую символику, объяснять своими словамиеё смысл (православный крест) и значение в православной культуре;— рассказывать о художественной культуре в православной традиции,об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении скартинами;— излагать основные исторические сведения о возникновенииправославной религиозной традиции в России (Крещение Руси),своими словами объяснять роль православия в становлениикультуры народов России, российской культуры игосударственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению православного исторического и культурного наследия всвоей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные исвятые места), оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общейРодине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в православнойдуховно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы исламской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы исламской культуры» должны отражатьсформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимых
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для жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламскойрелигиозной морали, их значении в выстраивании отношений всемье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорийв исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие,ответственность, справедливость, честность, великодушие,скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение,стремление к знаниям);— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций исламскойэтики;— раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии,вере и её основах;— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизнипророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике висламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителямиислама;— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам,Маулид);— раскрывать основное содержание норм отношений в исламскойсемье, обязанностей и ответственности членов семьи; нормотношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим повозрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками,соседями; исламских семейных ценностей;— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еёсмысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента;— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции,религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжнойминиатюре, религиозной атрибутике, одежде;
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— излагать основные исторические сведения о возникновенииисламской религиозной традиции в России, своими словамиобъяснять роль ислама в становлении культуры народов России,российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению исламского исторического и культурного наследия в своейместности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места),оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общейРодине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственнойкультуре, традиции.
Модуль «Основы буддийской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы буддийской культуры» должны отражатьсформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимыхдля жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского
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общества как источника и основы духовного развития,нравственного совершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийскойрелигиозной морали, их значении в выстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий вбуддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь,ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба сневедением, уверенность в себе, постоянство перемен,внимательность); основных идей (учения) Будды о сущностичеловеческой жизни, цикличности и значения сансары; пониманиеличности как совокупности всех поступков; значение понятий«правильное воззрение» и «правильное действие»;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийскойэтики;— раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении оБудде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе,сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизникак связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смыслепринятия, восьмеричном пути и карме;— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормахповедения в храме, общения с мирскими последователями и ламами;—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийскойсемье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношениидетей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; буддийских семейных ценностей;— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еёсмысл и значение в буддийской культуре;—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;— излагать основные исторические сведения о возникновениибуддийской религиозной традиции в истории и в России, своимисловами объяснять роль буддизма в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению буддийского исторического и культурного наследия всвоей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные исвятые места), оформлению и представлению её результатов;
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общейРодине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственнойкультуре, традиции.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы иудейской культуры» должны отражатьсформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимыхдля жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, вобщении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий виудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание,исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное
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содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) вжизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» виудейской религиозной традиции;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позицийиудейской этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, обосновных принципах иудаизма;— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе иТанахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелейиудаизма, богослужениях, молитвах;— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах,нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами;— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включаяРош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначениипоста;— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейскойсемье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношенийдетей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту,предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еёсмысл (магендовид) и значение в еврейской культуре;— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции,каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжнойминиатюре, религиозной атрибутике, одежде;—излагать основные исторические сведения о появлениииудаизма на территории России, своими словами объяснять рольиудаизма в становлении культуры народов России, российскойкультуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению иудейского исторического и культурного наследия в своейместности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места),оформлению и представлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей
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Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кромеизучаемой), народы России, для которых традиционными религиямиисторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственнойкультуре, традиции.
Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы религиозных культур народов России» должныотражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимыхдля жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали втрадиционных религиях России (православие, ислам, буддизм,иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми;— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг,свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых,взаимопомощь) в религиозной культуре народов России(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотоеправило нравственности» в религиозных традициях;— соотносить нравственные формы поведения с нравственныминормами, заповедями в традиционных религиях народов России;— раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама,буддизма, иудаизма; об основателях религий;—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народовРоссии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях
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предания и служителях религиозного культа (священники, муллы,ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2примера);— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений(храмов) традиционных религий народов России, основных нормахповедения в храмах, общения с верующими;—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционныхрелигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма,не менее одного религиозного праздника каждой традиции);— раскрывать основное содержание норм отношений в религиознойсемье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представлениео семейных ценностях в традиционных религиях народов России;понимание отношения к труду, учению в традиционных религияхнародов России;— распознавать религиозную символику традиционных религийнародов России (православия, ислама, буддизма, иудаизмаминимально по одному символу), объяснять своими словами еёзначение в религиозной культуре;— рассказывать о художественной культуре традиционных религийнародов России (православные иконы, исламская каллиграфия,буддийская танкопись); главных особенностях религиозногоискусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура,изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов,музыки или звуковой среды);— излагать основные исторические сведения о роли традиционныхрелигий в становлении культуры народов России, российскогообщества, российской государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению исторического и культурного наследия традиционныхрелигий народов России в своей местности, регионе (храмы,монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению ипредставлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности поступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общейРодине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;
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— называть традиционные религии в России, народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являютсяправославие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в традиционных религиях народовРоссии.
Модуль «Основы светской этики»
Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы светской этики» должны отражать сформированностьумений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного развития как осознания и усвоения человеком значимыхдля жизни представлений о себе, людях, окружающейдействительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества какисточника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о российской светской (гражданской) этике какобщепринятых в российском обществе нормах морали, отношений иповедения людей, основанных на российских традиционныхдуховных ценностях, конституционных правах, свободах иобязанностях человека и гражданина в России;— раскрывать основное содержание нравственных категорийроссийской светской этики (справедливость, совесть,ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческойжизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми вроссийском обществе; объяснять «золотое правилонравственности»;— высказывать суждения оценочного характера о значениинравственности в жизни человека, семьи, народа, общества игосударства; умение различать нравственные нормы и нормыэтикета, приводить примеры;
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— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций российскойсветской (гражданской) этики;— раскрывать своими словами первоначальные представления обосновных нормах российской светской (гражданской) этики: любовьк Родине, российский патриотизм и гражданственность, защитаОтечества; уважение памяти предков, исторического и культурногонаследия и особенностей народов России, российского общества;уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека;любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памятинарода, общества; российских праздниках (государственные,народные, религиозные, семейные праздники); российскихгосударственных праздниках, их истории и традициях (не менеетрёх), религиозных праздниках (не менее двух разныхтрадиционных религий народов России), праздниках в своёмрегионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизничеловека, семьи;— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений всемье на основе российских традиционных духовных ценностей(семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви длясовместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и заботародителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощиродителях; уважение старших по возрасту, предков); российскихтрадиционных семейных ценностей;— распознавать российскую государственную символику, символикусвоего региона, объяснять её значение; выражать уважениероссийской государственности, законов в российском обществе,законных интересов и прав людей, сограждан;— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовойдеятельности, предпринимательства в России; выражатьнравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважениек труду, трудящимся, результатам труда;— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, окультурных и природных достопримечательностях своего региона;— раскрывать основное содержание российской светской(гражданской) этики на примерах образцов нравственности,российской гражданственности и патриотизма в истории России;— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики встановлении российской государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности поизучению исторического и культурного наследия народов России,
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российского общества в своей местности, регионе, оформлению ипредставлению её результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых сопорой на этические нормы российской светской (гражданской)этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своейсовести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободывероисповедания; понимание российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общейРодине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России, народы России, длякоторых традиционными религиями исторически являютсяправославие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской)этике.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровненачального общего образования составлена на основе «Требований крезультатам освоения основной образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте начального общего образования.Содержание программы распределено по модулям с учётомпроверяемых требований к результатам освоения учебного предмета,выносимым на промежуточную аттестацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоитв формировании художественной культуры учащихся, развитиихудожественно-образного мышления и эстетического отношения кявлениям действительности путём освоения начальных основхудожественных знаний, умений, навыков и развития творческогопотенциала учащихся.Преподавание предмета направлено на развитие духовной культурыучащихся, формирование активной эстетической позиции поотношению к действительности и произведениям искусства,понимание роли и значения художественной деятельности в жизнилюдей.Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальныеосновы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные инародные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое вниманиеуделено развитию эстетического восприятия природы, восприятиюпроизведений искусства и формированию зрительских навыков,художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Дляучащихся начальной школы большое значение также имеетвосприятие произведений детского творчества, умение обсуждать ианализировать детские рисунки с позиций выраженного в нихсодержания, художественных средств выразительности, соответствияучебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детскоготворчества имеет позитивный обучающий характер.
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Важнейшей задачей является формирование активного, ценностногоотношения к истории отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образахпредметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованыкак отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачивосприятия с задачами практической творческой работы (присохранении учебного времени на восприятие произведений искусства иэстетического наблюдения окружающей действительности).На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видовхудожественной деятельности и технически доступным разнообразиемхудожественных материалов. Практическаяхудожественно-творческаядеятельность занимает приоритетноепространство учебного времени. При опоре на восприятиепроизведений искусства художественно-эстетическое отношение кмиру формируется прежде всего в собственной художественнойдеятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенностиразвития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может бытьадаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как длядетей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.В урочное время деятельность обучающихся организуется как виндивидуальном, так и в групповом формате с задачей формированиянавыков сотрудничества в художественной деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования учебный предмет«Изобразительное искусство» входит в предметную область«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержаниепредмета «Изобразительное искусство» структурировано как систематематических модулей и входит в учебный план 1—4 классовпрограммы начального общего образования в объёме 1 ч одногоучебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4классах обязательно.При этом предусматривается возможность реализации этого курсапри выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт
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вариативной части учебного плана, определяемой участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не увеличениеколичества тем для изучения, а увеличение времени на практическуюхудожественную деятельность. Это способствует качеству обучения идостижению более высокого уровня как предметных, так и личностныхи метапредметных результатов обучения.Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждомклассе).1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1 КЛАСС (33 ч)
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального илигоризонтального формата листа в зависимости от содержанияизображения.Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалыдля линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыкавидения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.Формирование навыка ви дения целостности. Цельная форма и еёчасти.

Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительномискусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь»,кисти, бумага цветная и белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные скаждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражениенастроения в изображаемом сюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению ивосприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональнаявыразительность цвета.Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовыесостояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешаннаятехника.Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения.
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Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка,стек, тряпочка.Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика,птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания.Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известныхнародных художественных промыслов (дымковская или каргопольскаяигрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания,закручивания, складывания.Объёмная аппликация из бумаги и картона.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условияхурока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятиеобъектов действительности. Ассоциативное сопоставление сорнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композицияв круге или в полосе.Представления о симметрии и наблюдение её в природе.Последовательное ведение работы над изображением бабочки попредставлению, использование линии симметрии при составленииузора крыльев.Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известныхнародных художественных промыслов: дымковская или каргопольскаяигрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путёмскладывания бумаги и аппликации.Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмыскладывания бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающеммире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частейзданий.
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складываниеобъёмных простых геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёмасимметрии.Макетирование (или аппликация) пространственной средысказочного города из бумаги, картона или пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетного и эмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной среды жизни человека в зависимости от поставленнойаналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основесодержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональноесостояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выборуучителя).Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основеполучаемых знаний и творческих практических задач — установокнаблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценкаэмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение яркихзрительных впечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,соответствующих изучаемой теме.

2 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалыдля линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейногорисунка.Пастель и мелки — особенности и выразительные свойстваграфических материалов, приёмы работы.
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Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна наплоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие,спокойствие и движение.Пропорции — соотношение частей и целого. Развитиеаналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойствапропорций (на основе рисунков птиц).Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета налисте бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частейпредмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом.Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализироватьформу натурного предмета.Графический рисунок животного с активным выражением егохарактера. Аналитическое рассматривание графических произведенийанималистического жанра.
Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красоки получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характермазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачноенанесение краски.Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью.Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета спомощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональнаявыразительность цветовых состояний и отношений.Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональнаявыразительность цвета.Изображение природы (моря) в разных контрастных состоянияхпогоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро,гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К.Айвазовского.Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером(образ мужской или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животногопо мотивам выбранного художественного народного промысла(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и
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другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепкив соответствии с традициями промысла.Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачейхарактерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, еёпреобразование и добавление деталей.Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилинатяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условияхурока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.Поделки из подручных нехудожественных материалов.Декоративные изображения животных в игрушках народныхпромыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (идругие по выбору учителя с учётом местных художественныхпромыслов).Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционныенародные женские и мужские украшения. Назначение украшений и ихроль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги,разные варианты складывания, закручивания, надрезания.Макетирование пространства детской площадки.Построение игрового сказочного города из бумаги (на основесворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты,цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание искладывание полоски бумаги (например, гармошкой).Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейскойархитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома длядоброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки повыбору учителя).
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетного и эмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природныхдеталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия.Сопоставление их с рукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).Восприятие произведений живописи с активным выражениемцветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И.Куинджи, Н. П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зренияих пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программеPaint или другом графическом редакторе).Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическимифигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур впрограмме Paint.Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш,кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простыхсюжетов (например, образ дерева).Освоение инструментов традиционного рисования в программеPaint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например,«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).Художественная фотография. Расположение объекта в кадре.Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученическихфотографий, соответствующих изучаемой теме.

3 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка повыбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение
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изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста наразвороте книги.Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композицияоткрытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунокоткрытки или аппликация.Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения.Особенности композиции плаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основенаблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностейсвоего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции,взаиморасположение частей лица.Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа сярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуашиили карандаша и акварели (по памяти и представлению).Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) дляспектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветнойбумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа илиаппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личностьученика.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе.Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погодыи особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество исостояние неба в изображении.Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.Выражение в портрете (автопортрете) характера человека,особенностей его личности с использованием выразительныхвозможностей композиционного размещения в плоскости листа,особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения,сильного или мягкого контраста, включения в композициюдополнительных предметов.
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Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала,придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или избумаги, ниток или других материалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки илисоздание этого персонажа путём бумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрахскульптуры (по сюжету изображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движенияв скульптуре. Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшенияпосуды из дерева и глины в традициях народных художественныхпромыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов повыбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет исоздание орнамента при помощи печаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрияпостроения композиции, статика и динамика узора, ритмическиечередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись поканве. Рассматривание павловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе:ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок дляцветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурныхдостопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и попамяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги,картона, пенопласта и других подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и другихэлементов городского пространства, выполненных индивидуально).
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги.Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российскихиллюстраторов детских книг.Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицыгорода или села. Памятники архитектуры и архитектурныедостопримечательности (по выбору учителя), их значение всовременном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве иСанкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия вхудожественные музеи: Государственная Третьяковская галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных искусств имениА. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи.Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественныемузеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости иувлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея каксобытие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются поназначению произведений в жизни людей.Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике,скульптуре — определяются предметом изображения; классификацияи сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты,пейзажи и др.).Представления о произведениях крупнейших отечественныххудожников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана,А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского идр.Представления о произведениях крупнейших отечественныхпортретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных поэмоциональному восприятию ритмов расположения пятен наплоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек,облаков и др.
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В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе споворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основекоторого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одногои того же элемента.Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (илидругом графическом редакторе).Совмещение с помощью графического редактора векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания плаката илипоздравительной открытки.Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот,отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеиместные (по выбору учителя).
4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размераизображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветовогои тонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношениечастей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег,ходьба, сидящая и стоящая фигуры.Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок исказаний разных народов.Изображение города — тематическая графическая композиция;использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажныхкомпозиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению инаблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет,двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека,детский портрет или автопортрет, портрет персонажа попредставлению (из выбранной культурной эпохи).
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданныепанно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанныхперсонажей на темы праздников народов мира или в качествеиллюстраций к сказкам и легендам.
Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям имемориальными комплексами.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилиномили глиной. Выражение значительности, трагизма и победительнойсилы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме иназначению предмета, в художественной обработке которого онприменяется. Особенности символов и изобразительных мотивов ворнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях,одежде, предметах быта и др.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревяннаярезьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы,вышивка, декор головных уборов и др.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятникахрусской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм,символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенностимужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчиныс родом его занятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды разных эпох и культур.

Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь сокружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еёустройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы избумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасадаи традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,
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функционального и декоративного в архитектуре традиционногожилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы,закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнегогорода, собор как архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разныхнародов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческийхрам, готический или романский собор, мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад,главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь вгороде.Понимание значения для современных людей сохранениякультурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова,В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина,И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественнойкультуры.Примеры произведений великих европейских художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выборуучителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: МосковскийКремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (идругие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числемонастырских). Памятники русского деревянного зодчества.Архитектурный комплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представления обархитектурных, декоративных и изобразительных произведениях вкультуре Древней Греции, других культур Древнего мира.Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохиВозрождения. Произведения предметно-пространственной культуры,составляющие истоки, основания национальных культур всовременном мире.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д.Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальныеансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (идругие по выбору учителя).



206

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной ивоздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода,перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции традиционного крестьянскогодеревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства.Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищразных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётомместных традиций).Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур:каменный православный собор, готический или романский собор,пагода, мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрическихфигур или на линейной основе пропорций фигуры человека,изображение различных фаз движения. Создание анимациисхематического движения человека (при соответствующих техническихусловиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить двефазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации исохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint натему архитектуры, декоративного и изобразительного искусствавыбранной эпохи или национальной культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественныммузеям мира.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре рабочей программы по изобразительному искусству всоответствии с ФГОС начального образования находится личностноеразвитие обучающихся, приобщение их к российским традиционнымдуховным ценностям, а также социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимисяличностных результатов:уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально значимыеличностные качества;духовно-нравственное развитие обучающихся;мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному участию в социально-значимой деятельности;позитивный опыт участия в творческой деятельности;интерес к произведениям искусства и литературы, построенным напринципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения иинтереса к культурным традициям и творчеству своего и другихнародов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоениешкольниками содержания традиций отечественной культуры,выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном иизобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизмне в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения вличной художественной деятельности конкретных знаний о красоте имудрости, заложенных в культурных традициях.Гражданское воспитание формируется через развитие чувстваличной причастности к жизни общества и созидающих качествличности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной имировой культуры. Учебный предмет способствует пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают



208

условия для разных форм художественно-творческой деятельности,способствуют пониманию другого человека, становлению чувстваличной ответственности.Духовно-нравственное воспитание является стержнемхудожественного развития обучающегося, приобщения его к искусствукак сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поискчеловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннегомира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрестисоциально значимые знания. Развитие творческих способностейспособствует росту самосознания, осознания себя как личности и членаобщества.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условиеразвития социально значимых отношений обучающихся,формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высокоми низком. Эстетическое воспитание способствует формированиюценностных ориентаций школьников в отношении к окружающимлюдям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности воспитываются какэмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы.Происходит это в процессе развития навыков восприятия ихудожественной рефлексии своих наблюдений вхудожественно-творческой деятельности. Навыки исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведенияхискусства. Формирование эстетических чувств способствуетактивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личнойхудожественно-творческой работы по освоению художественныхматериалов и удовлетворения от создания реального, практическогопродукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство,творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности.Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать вкоманде, выполнять коллективную работу — обязательные требованияк определённым заданиям по программе.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательнымидействиями
Пространственные представления и сенсорные способности:характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять доминантные черты (характерные особенности) ввизуальном образе;сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;находить ассоциативные связи между визуальными образами разныхформ и предметов;сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете,конструкции;анализировать пропорциональные отношения частей внутри целогои предметов между собой;обобщать форму составной конструкции;выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве ив изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;абстрагировать образ реальности при построении плоскойкомпозиции;соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) впространственных и плоскостных объектах;выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовыхотношений в пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:проявлять исследовательские, экспериментальные действия впроцессе освоения выразительных свойств различных художественныхматериалов;проявлять творческие экспериментальные действия в процессесамостоятельного выполнения художественных заданий;проявлять исследовательские и аналитические действия на основеопределённых учебных установок в процессе восприятия произведенийизобразительного искусства, архитектуры и продуктов детскогохудожественного творчества;использовать наблюдения для получения информации обособенностях объектов и состояния природы, предметного мирачеловека, городской среды;
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анализировать и оценивать с позиций эстетических категорийявления природы и предметно-пространственную среду жизничеловека;формулировать выводы, соответствующие эстетическим,аналитическим и другим учебным установкам по результатампроведённого наблюдения;использовать знаково-символические средства для составленияорнаментов и декоративных композиций;классифицировать произведения искусства по видам и,соответственно, по назначению в жизни людей;классифицировать произведения изобразительного искусства пожанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания.
Работа с информацией:использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;выбирать источник для получения информации: поисковые системыИнтернета, цифровые электронные средства, справочники,художественные альбомы и детские книги;анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, текстах,таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбраннуютему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах,электронных презентациях;осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежныехудожественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,предложенных учителем;соблюдать правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет.

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), между поколениями, международами;
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениямиучастников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции воценке и понимании обсуждаемого явления;находить общее решение и разрешать конфликты на основе общихпозиций и учёта интересов в процессе совместной художественнойдеятельности;демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;анализировать произведения детского художественного творчества спозиций их содержания и в соответствии с учебной задачей,поставленной учителем;признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, понимать намерения и переживания свои идругих людей;взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы,принимать цель совместной деятельности и строить действия по еёдостижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться,ответственно относиться к своей задаче по достижению общегорезультата.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем;соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам;соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты сформулированы по годам обучения наоснове модульного построения содержания в соответствиис Приложением № 8 к Федеральному государственномуобразовательному стандарту начального общего образования,
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утверждённому приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации.
1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графическихматериалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка наоснове знакомства со средствами изобразительного языка.Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета,опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основыобучения рисунку.Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета снатуры.Учиться анализировать соотношения пропорций, визуальносравнивать пространственные величины.Приобретать первичные знания и навыки композиционногорасположения изображения на листе.Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листадля выполнения соответствующих задач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решатьеё в своей практической художественной деятельности.Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работытоварищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, спозиций выраженного в рисунке содержания и графических средств еговыражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулироватьсвоё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатовсмешения красок и получения нового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительныевпечатления, организованные педагогом.
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Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поискавыразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни,коряги, формы плодов и др.).Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретатьпредставления о целостной форме в объёмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики — созданияобъёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания,закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различныепримеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий);приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментамив произведениях декоративно-прикладного искусства.Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:растительные, геометрические, анималистические.Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности.Приобретать опыт создания орнаментальной декоративнойкомпозиции (стилизованной: декоративный цветок или птица).Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизнилюдей.Приобретать представления о глиняных игрушках отечественныхнародных художественных промыслов (дымковская, каргопольскаяигрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опытпрактической художественной деятельности по мотивам игрушкивыбранного промысла.Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки иоформления общего праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающеммире (по фотографиям в условиях урока); анализировать ихарактеризовать особенности и составные части рассматриваемыхзданий.Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складыванияобъёмных простых геометрических тел.
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочныйгород) в форме коллективной игровой деятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любогопредмета и первичные навыки анализа его строения.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисункис позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче,поставленной учителем.Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основеэмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальнойустановки учителя.Приобретать опыт художественного наблюдения предметной средыжизни человека в зависимости от поставленной аналитической иэстетической задачи (установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитическогонаблюдения архитектурных построек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения состанковой картиной, понимать значение зрительских умений испециальных знаний; приобретать опыт восприятия картин сосказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другиххудожников по выбору учителя), а также произведений с ярковыраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В.Ван Гога или А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций вдетских книгах и отношения к ним в соответствии с учебнойустановкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического ицеленаправленного наблюдения природы.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, скакой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание икакова композиция в кадре.
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2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическимихудожественными материалами; осваивать выразительные свойстватвёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру испособу наложения линии.Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организацииизображения как необходимой композиционной основы выражениясодержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственныхвеличин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц иживотных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорцииобъекта, расположение его в пространстве; располагать изображение налисте, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разныйхарактер мазков и движений кистью, навыки создания выразительнойфактуры и кроющие качества гуаши.Приобретать опыт работы акварельной краской и пониматьособенности работы прозрачной краской.Знать названия основных и составных цветов и способы полученияразных оттенков составного цвета.Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваиватьсмешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать исравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий ияркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разныесостояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тональногозвучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветовогосостояния моря.Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять,
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какими художественными средствами удалось показать характерсказочных персонажей.
Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народныххудожественных промыслов; освоить приёмы и последовательностьлепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить втехнике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традицийвыбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при осмотрепроизведения с разных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачидвижения цельной лепной формы и разного характера движения этойформы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оцениватьразнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры.Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли,снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветениядеревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративногоискусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнаментакружева или вышивки на основе природных мотивов.Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочныхглиняных зверушек, созданных по мотивам народногохудожественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов).Приобретать опыт преобразования бытовых подручныхнехудожественных материалов в художественные изображения иподелки.Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека напримерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения нетолько соответствуют народным традициям, но и выражают характерперсонажа; учиться понимать, что украшения
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человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, егопредставления о красоте.Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшенийнародных былинных персонажей.
Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги иобъёмного декорирования предметов из бумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного макета сказочного города или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурныхстроений (по фотографиям в условиях урока), указывая составныечасти и их пропорциональные соотношения.Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия.Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разныхжилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известныххудожников детской книги, развивая фантазию и внимание кархитектурным постройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных посвоему характеру героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точкизрения выражения в них содержания, настроения, расположенияизображения в листе, цвета и других средств художественнойвыразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдениеявлений природы, а также потребность в таком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественногоанализа произведений декоративного искусства и их орнаментальнойорганизации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани,чеканка и др.).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийотечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И.Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и другихпо выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина,Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийживописи западноевропейских художников с активным, яркимвыражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других повыбору учителя).Знать имена и узнавать наиболее известные произведенияхудожников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М.Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выборуучителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видовлиний в программе Paint (или другом графическом редакторе).Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрическихфигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунковили орнаментов.Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint)инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. —и создавать простые рисунки или композиции (например, образдерева).Осваивать композиционное построение кадра прифотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб,доминанта.Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра вфотографии.

3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, одизайне книги, многообразии форм детских книг, о работехудожников-иллюстраторов.Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранныйсюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) иизображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций,размещение текста и иллюстраций на развороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных)возможностях надписи, о работе художника над шрифтовойкомпозицией.



219

Создавать практическую творческую работу — поздравительнуюоткрытку, совмещая в ней шрифт и изображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранномуспектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимноерасположение частей лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженнымхарактером лица (для карнавала или спектакля).
Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)по наблюдению натуры или по представлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественныххудожников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы —натюрморта с ярко выраженным настроением или«натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или попредставлению.Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.Приобрести представление о деятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету.Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» наоснове наблюдений, по памяти и по представлению.

Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажана основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа втехнике бумагопластики, по выбору учителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественногоматериала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым«одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковаяскульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).
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Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народныехудожественные промыслы Гжель и Хохлома.Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевыеприёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизыорнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранногохудожественного промысла).Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписитканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материало видах симметрии в сетчатом орнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов итрафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (вкачестве эскиза росписи женского платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и попредставлению на тему исторических памятников или архитектурныхдостопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать вколлективной работе по созданию такого макета.Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветнойбумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм,наполняющих городское пространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики)транспортное средство.Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города илисела или участвовать в коллективной работе по созданию образа своегогорода или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника,ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известныхотечественных художников детских книг, получая различную
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визуально-образную информацию; знать имена несколькиххудожников детской книги.Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своегогорода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделятьцентральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурныеособенности; приобретать представления, аналитический иэмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятниковархитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов наоснове фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметьобсуждать увиденные памятники.Знать и уметь объяснять назначение основных видовпространственных искусств: изобразительных видов искусства —живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино,в театре, на празднике.Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики искульптуры, определяемые предметом изображения.Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И.Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя),приобретать представления об их произведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, вобсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.Знать имена крупнейших отечественных портретистов:В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выборуучителя), приобретать представления об их произведениях.Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся ичему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковскаягалерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина.Знать, что в России много замечательных художественных музеев,иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,геометрическими фигурами, инструментами традиционногорисования.Применять получаемые навыки для усвоения определённыхучебных тем, например: исследования свойств ритма и построения
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ритмических композиций, составления орнаментов путём различныхповторений рисунка узора, простого повторения (раппорт),экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека егоконструкцию и пропорции; осваивать с помощью графическогоредактора схематическое изменение мимики лица.Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображенияпри создании поздравительных открыток, афиши и др.Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографийс помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой):изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезкаизображения, поворот, отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественныехудожественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежныехудожественные музеи на основе установок и квестов, предложенныхучителем.
4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применятьих в своей практической творческой деятельности.Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональныеотношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания всвоих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народови представление о красоте человека в разных культурах; применять этизнания в изображении персонажей сказаний и легенд или простопредставителей народов разных культур.Создавать зарисовки памятников отечественной и мировойархитектуры.

Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разныхклиматических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны,пейзаж, типичный для среднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красотечеловека, создавать образ женщины в русском народном костюме иобраз мужчины в народном костюме.
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портретапожилого человека, детского портрета или автопортрета, портретаперсонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород».Участвовать в коллективной творческой работе по созданиюкомпозиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) натемы народных праздников (русского народного праздника итрадиционных праздников у разных народов), в которых выражаетсяобобщённый образ национальной культуры.
Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою илиучастие в коллективной разработке проекта макета мемориальногокомплекса (работа выполняется после освоения собранного материалао мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных дляорнаментов разных народов или исторических эпох (особенностисимволов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традициииспользования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлениипредметов быта у разных народов, в разные эпохи.Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,традиционные мотивы и символы русской народной культуры (вдеревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головныхуборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).Получить представления о красоте русского народного костюма иголовных женских уборов, особенностях мужской одежды разныхсословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом егозанятий и положением в обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традицияхразных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и вразные эпохи.
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Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ уразных народов, об их связи с окружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянногожилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги илиизображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять теснуюсвязь декора (украшений) избы с функциональным значением тех жедеталей: единство красоты и пользы.Иметь представления о конструктивных особенностях переносногожилища — юрты.Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционнуюконструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примерынаиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся;иметь представление о красоте и конструктивных особенностяхпамятников русского деревянного зодчества.Иметь представления об устройстве и красоте древнерусскогогорода, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма,уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представлениео древнегреческой культуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовыхсооружений, характерных для разных культур: готический (романский)собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманскаямечеть; уметь изображать их.Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость длясовременных людей сохранения архитектурных памятников иисторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы историии традиций русской отечественной культуры (произведения В. М.Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А.Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина идругих по выбору учителя).Иметь образные представления о каменном древнерусскомзодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковскийкром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурныхкомплексов, в том числе монастырских), о памятниках русскогодеревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
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Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в ВеликомНовгороде, храм Покрова на Нерли.Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.Знать и узнавать основные памятники наиболее значимыхмемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение вжизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдатав Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» наМамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке;Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выборуучителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальныхпамятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных произведениях в культуре Древней Греции, другихкультурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметьобсуждать эти произведения.Узнавать, различать общий вид и представлять основныекомпоненты конструкции готических (романских) соборов; знатьособенности архитектурного устройства мусульманских мечетей;иметь представление об архитектурном своеобразии зданиябуддийской пагоды.Приводить примеры произведений великих европейскиххудожников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо идругих (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощьюграфических изображений и их варьирования в компьютернойпрограмме Paint: изображение линии горизонта и точки схода,перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкцию традиционного крестьянскогодеревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видамидеревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию вграфическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еёукрашения, внешний и внутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур
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(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами,главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе спомощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразитьразличные фазы движения, двигая части фигуры (присоответствующих технических условиях создать анимациюсхематического движения человека).Освоить анимацию простого повторяющегося движенияизображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программеPowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковыхсистемах нужный материал, или на основе собственных фотографий ифотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболееважных определений, названий, положений, которые надо помнить изнать.Совершать виртуальные тематические путешествия похудожественным музеям мира.
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МУЗЫКА
Рабочая программа по музыке на уровне начального общегообразования составлена на основе «Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы», представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте начальногообщего образования, с учётом распределённых по модулямпроверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в Примерной программе воспитания (одобренорешением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётомактуальных целей и задач обучения и воспитания, развитияобучающихся и условий, необходимых для достижения личностных,метапредметных и предметных результатов при освоении предметнойобласти «Искусство» (Музыка).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия,универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка длястановления личности младшего школьника — как способ, форма иопыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.В течение периода начального общего музыкального образованиянеобходимо заложить основы будущей музыкальной культурыличности, сформировать представления о многообразии проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества.Поэтому в содержании образования должны быть представленыразличные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая,современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовоймузыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этомнаиболее эффективной формой освоения музыкального искусстваявляется практическое музицирование — пение, игра на доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения.В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное
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освоение элементов музыкального языка, понимание основныхжанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знаниемузыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержанияобучения не является главным. Значительно более важным являетсяформирование эстетических потребностей, проживание и осознаниетех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самомусебе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусствоинтонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).Свойственная музыкальному восприятию идентификацияс лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) являетсяуникальным психологическим механизмом для формированиямировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём.Поэтому ключевым моментом при составлении программы являетсяотбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, какдоступность, высокий художественный уровень, соответствие системебазовых национальных ценностей.Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитанияявляется развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Черезопыт чувственного восприятия и художественного исполнениямузыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивнаяустановка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий младшихшкольников принадлежит игровым формам деятельности, которыерассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов,внутренне присущих самому искусству — от традиционныхфольклорных игр и театрализованных представлений к звуковымимпровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей,элементов музыкального языка, композиционных принципов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младшихшкольников. Признание самоценности творческого развития человека,уникального вклада искусства в образование и воспитание делаетнеприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы — воспитание музыкальнойкультуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным
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содержанием музыкального обучения и воспитания является личный иколлективный опыт проживания и осознания специфическогокомплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание,самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление,воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опытсотворчества и сопереживания).В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляется по следующим направлениям:1) становление системы ценностей обучающихся в единствеэмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства,осознание значения музыкального искусства как универсального языкаобщения, художественного отражения многообразия жизни;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитиевнутренней мотивации к музицированию.Важнейшими задачами в начальной школе являются:1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости напрекрасное в жизни и в искусстве.2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собойчерез доступные формы музицирования.3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальныхобразов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям черезсобственный внутренний опыт эмоционального переживания.4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другимипознавательными и регулятивными универсальными учебнымидействиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивноговоображения.5. Овладение предметными умениями и навыками в различныхвидах практического музицирования. Введение ребёнка в искусствочерез разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальныхинструментах);в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец,двигательное моделирование и др.);д) Исследовательские и творческие проекты.6. Изучение закономерностей музыкального искусства:интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительныесредства, элементы музыкального языка.
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7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России;присвоение интонационно-образного строя отечественноймузыкальной культуры.8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса кмузыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования учебный предмет«Музыка» входит в предметную область «Искусство», являетсяобязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по4 класс включительно.Программа составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала и допускает вариативный подход к очерёдностиизучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм иметодов освоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающимипреемственность с образовательной программой дошкольного иосновного общего образования, непрерывность изучения предмета иобразовательной области «Искусство» на протяжении всего курсашкольного обучения:модуль № 1 «Музыкальная грамота»;модуль № 2 «Народная музыка России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль № 5 «Классическая музыка»;модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;модуль № 7 «Музыка театра и кино»;модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Музыка»,— 135 часов (один час в неделю в каждом классе). 1 класс —33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа.При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» МБОУЦО № 9 вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, втом числе с организациями системы дополнительного образованиядетей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговойсферы (театры, музеи, творческие союзы).
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активнуюсоциокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальныхпраздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в томчисле основанных на межпредметных связях с такими дисциплинамиобразовательной программы, как «Изобразительное искусство»,«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиознойкультуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоениемузыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первуюочередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых теммодуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярнойоснове по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебнойдеятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы надследующим музыкальным материалом.
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)0,5—2 уч.часа
Весь мирзвучит Звуки музыкальные ишумовые. Свойствазвука: высота, громкость,длительность, тембр

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. Различение,определение на слух звуков различного качества.Игра — подражание звукам и голосам природы с использованиемшумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации.Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок ипесен с использованием звукоподражательных элементов, шумовыхзвуков
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Б)0,5—2 уч.часа
Звукоряд Нотный стан,скрипичный ключ.Ноты первой октавы

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотнойзаписи, определение на слух звукоряда в отличие от другихпоследовательностей звуков.Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до».Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен,построенных на элементах звукоряда
В)0,5—2 уч.часа

Интонация Выразительныеи изобразительныеинтонации
Определение на слух, прослеживание по нотной записи краткихинтонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного(просьба, призыв и др.) характера.Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен,вокальные и инструментальные импровизации на основе данныхинтонаций.Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающихпримеры изобразительных интонаций

Г)0,5—2уч. часа
Ритм Звуки длинныеи короткие (восьмыеи четвертныедлительности), такт,тактовая черта

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмическихрисунков, состоящих из различных длительностей и пауз.Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,шлепки, притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов.Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическимкарточкам, проговаривание с использованием ритмослогов.Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмическойД) Ритмическ Длительности
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

0,5—4 уч.часа1 ий рисунок половинная, целая,шестнадцатые. партитуры.

Паузы. Ритмическиерисунки. Ритмическаяпартитура
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженнымритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти(хлопками).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано,синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок,остинатных формул, состоящих из различных длительностей

Е)0,5—2 уч.часа
Размер Равномерная пульсация.Сильные и слабые доли.Размеры 2/4, 3/4, 4/4

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильныхдолей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударныхинструментах).Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4.Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 схлопками-акцентами на сильную долю, элементарнымидирижёрскими жестами.Слушание музыкальных произведений с ярко выраженныммузыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизациипод музыку.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4.Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере
Ж)1—4 уч.часа

Музыкальный язык Темп, тембр.Динамика (форте, пиано,крещендо, диминуэндои др.). Штрихи (стаккато,легато, акцент и др.)

Знакомство с элементами музыкального языка, специальнымитерминами, их обозначением в нотной записи.Определение изученных элементов на слух при восприятиимузыкальных произведений.Наблюдение за изменением музыкального образа при измененииэлементов музыкального языка (как меняется характер музыки приизменении темпа, динамики, штрихов и т. д.).Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярковыраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками.Использование элементов музыкального языка для созданияопределённого образа, настроения в вокальных и инструментальныхимпровизациях.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми,штриховыми красками.Исполнительская интерпретация на основе их изменения.Составление музыкального словаря
З) Высота Регистры. Ноты Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1—2 уч.часа звуков певческого диапазона.Расположение нот наклавиатуре. Знакиальтерации (диезы,бемоли, бекары)

принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание понотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен,вычленение знакомых нот, знаков альтерации.Наблюдение за изменением музыкального образа при изменениирегистра.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,кратких мелодий по нотам.Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре
И)1—2 уч.часа

Мелодия Мотив, музыкальнаяфраза. Поступенное,плавное движениемелодии, скачки.Мелодический рисунок

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодическихрисунков с поступенным, плавным движением, скачками,остановками.Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотныхмузыкальных инструментах) различных мелодических рисунков.На выбор или факультативно:Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива.Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов,музыкальных фраз, похожих друг на друга.Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальнойклавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам
К) Сопровожд Аккомпанемент. Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1—2 уч.часа ение Остинато.Вступление, заключение,проигрыш
голоса и сопровождения. Различение, характеристика мелодических иритмических особенностей главного голоса и сопровождения. Показрукой линии движения главного голоса и аккомпанемента.Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление,заключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы.Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне(звучащими жестами или на ударных инструментах).На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша кзнакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотныхинструментах).Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато)к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах

Л)1—2 уч.часа
Песня Куплетная форма. Запев,припев Знакомство со строением куплетной формы. Составление нагляднойбуквенной или графической схемы куплетной формы.Исполнение песен, написанных в куплетной форме.Различение куплетной формы при слушании незнакомыхмузыкальных произведений.На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне

М) Лад Понятие лада. Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1—2 уч.часа Семиступенные ладымажор и минор. Красказвучания. Ступеневыйсостав

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением музыкальногообраза при изменении лада. Распевания, вокальные упражнения,построенные на чередовании мажора и минора.Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской.На выбор или факультативно:Импровизация, сочинение в заданном ладу.Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах
Н)1—2 уч.часа

Пентатоника Пентатоника —пятиступенный лад,распространённыйу многих народов

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

Нотыв разныхоктавах
Ноты второй и малойоктавы. Басовый ключ Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве.Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующемдиапазоне.Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах.Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент.На выбор или факультативно:Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам
П)0,5—1 уч.час

Дополнительныеобозначения в нотах

Реприза, фермата, вольта,украшения (трели,форшлаги)
Знакомство с дополнительными элементами нотной записи.Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данныеэлементы

Р)1—3 уч.часа
Ритмические рисункив размере6/8

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

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмическихрисунков в размере 6/8.Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическоеэхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,проговаривание ритмослогами. Разучивание, исполнение на ударныхинструментах ритмической партитуры.Слушание музыкальных произведений с ярко выраженнымритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти(хлопками).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,мелодий и аккомпанементов в размере 6/8
С)2—6 уч. Тональность. Гамма Тоника, тональность.Знаки при ключе. Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой».Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

часа Мажорные и минорныетональности (до 2—3знаковпри ключе)

нотам. Освоение понятия «тоника». Упражнение на допеваниенеполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальнуюфразу».На выбор или факультативно:Импровизация в заданной тональности
Т)1—3 уч.часа

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

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорнойи минорной гаммы (тон-полутон).Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельногодвижения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов дляопределения краски звучания различных интервалов.Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженнойхарактерной интерваликой в мелодическом движении. Элементыдвухголосия.На выбор или факультативно:Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основнойголос в терцию, октаву.Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами
У)1—3 уч.часа

Гармония Аккорд. Трезвучиемажорное и минорное.Понятие фактуры.Фактуры

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слухмажорных и минорных аккордов.Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами
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аккомпанементабас-аккорд, аккордовая,арпеджио
трёхголосия.Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемыхпесен, прослушанных инструментальных произведений.На выбор или факультативно:Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни

Ф)1—3 уч.часа
Музыкальная форма Контраст и повтор какпринципы строениямузыкальногопроизведения.Двухчастная, трёхчастнаяи трёхчастная репризнаяформа. Рондо: рефрен иэпизоды

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

Вариации Варьирование какпринцип развития. Тема.Вариации
Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдениеза развитием, изменением основной темы. Составление нагляднойбуквенной или графической схемы.Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципувариаций.
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На выбор или факультативно:Коллективная импровизация в форме вариаций
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Модуль № 2 «Народная музыка России»
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданскойидентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой дляосвоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа,других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционногофольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов ипраздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научитьдетей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1—2 уч.часа
Край,в которомты живёшь

Музыкальные традициималой Родины. Песни,обряды, музыкальныеинструменты

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своейместности, песен, посвящённых своей малой родине, песенкомпозиторов-земляков.Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края.На выбор или факультативно:Просмотр видеофильма о культуре родного края.Посещение краеведческого музея.Посещение этнографического спектакля, концерта

Б) Русский Русские народные песни Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров.
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1—3 уч.часа фольклор (трудовые, солдатские,хороводные и др.).Детский фольклор(игровые, заклички,потешки, считалки,прибаутки)

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре1.Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстовигрового детского фольклора.Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударныхинструментах к изученным народным песням.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано,синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народныхпесен, прослеживание мелодии по нотной записи
В)1—3 уч.часа

Русскиенародныемузыкальныеинструменты

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

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучаниярусских народных инструментов.Определение на слух тембров инструментов. Классификация нагруппы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина назнание тембров народных инструментов.Двигательная игра — импровизация-подражание игре намузыкальных инструментах.Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, вкоторых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражаниеголосам народных инструментов.
На выбор или факультативно:Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах.
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Посещение музыкального или краеведческого музея.Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках
Г)1—3 уч.часа

Сказки,мифы илегенды
Народные сказители.Русские народныесказания, былины. ЭпоснародовРоссии2.Сказки и легендыо музыкеи музыкантах

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин,эпических сказаний, рассказываемых нараспев.В инструментальной музыке определение на слух музыкальныхинтонаций речитативного характера.Создание иллюстраций к прослушанным музыкальными литературным произведениям.На выбор или факультативно:Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин,сказаний.Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки,былины
Д)2—4 уч.часа

Жанрымузыкальногофольклора

Фольклорные жанры,общие для всех народов:лирические, трудовые,колыбельные песни,танцы и пляски.Традиционныемузыкальныеинструменты

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров:колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение,характеристика типичных элементов музыкального языка (темп,ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполнителей.Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к однойиз групп (духовые, ударные, струнные).Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся кфольклору разных народов Российской Феде-
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рации.Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов(звучащими жестами, на ударных инструментах).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше)мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи
Е)1—3 уч.часа

Народныепраздники Обряды, игры, хороводы,праздничнаясимволика — на примереодного или несколькихнародныхпраздников1

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшимиранее и сохранившимися сегодня у различных народностейРоссийской Федерации.Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие вколлективной традиционной игре2.На выбор или факультативно:Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символикефольклорного праздника.Посещение театра, театрализованного представления.Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка
Ж)1—3 уч.часа

Первыеартисты,народныйтеатр

Скоморохи.Ярмарочный балаган.Вертеп
Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем.Разучивание, исполнение скоморошин.На выбор или факультативно:Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля.Творческий проект — театрализованная постановка
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З)2—8 уч.часов
ФольклорнародовРоссии

Музыкальные традиции,особенности народноймузыки республикРоссийской Федерации3.Жанры, интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различныхнародностей Российской Федерации. Определение характерных черт,характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации).Разучивание песен, танцев, импровизация ритмическихаккомпанементов на ударных инструментах.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодийнародных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали,посвящённые музыкальному творчеству народов России
И)2—8 уч.часов

Фольклор втворчествепрофессиональныхмузыкантов

Собирателифольклора.Народные мелодиив обработкекомпозиторов. Народныежанры, интонациикак основадля композиторскоготворчества

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных,популярных текстов о собирателях фольклора.Слушание музыки, созданной композиторами на основе народныхжанров и интонаций. Определение приёмов обработки, развитиянародных мелодий.Разучивание, исполнение народных песен в композиторскойобработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном икомпозиторском варианте. Обсуждение аргументированныхоценочных суждений на основе сравнения.На выбор или факультативно:Аналогии с изобразительным искусством — сравнение фотографийподлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома,
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городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных художников,модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техникахросписи
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкоймоего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским вовторой половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского,украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — этореальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себянациональные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует нетолько современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовыхнациональных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективныйспособ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям другихнародов и религий.
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)2—6 уч.часов
Музыканашихсоседей

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии,Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи,музыкальные инструменты)
Знакомство с особенностями музыкальногофольклора народов других стран.Определение характерных черт, типичныхэлементов музы-

Б)2—6 уч. Кавказскиемелодии и Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и жанры. Композиторы и кального языка (ритм, лад, интонации).Знакомство с внешним видом,
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часов ритмы1 музыканты-исполнители Грузии, Армении,Азербайджана2. Близость музыкальной культурыэтих стран с российскими республиками СеверногоКавказа

особенностями исполнения и звучаниянародных инструментов.Определение на слух тембровинструментов.Классификация на группы духовых,ударных, струнных.Музыкальная викторина на знание тембровнародных инструментов.Двигательная игра —импровизация-подражание игре намузыкальных инструментах.Сравнение интонаций, жанров, ладов,инструментов других народов сфольклорными элементами народов России.Разучивание и исполнение песен, танцев,сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощьюзвучащих жестов или на ударныхинструментах).На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовыхинструментах народных

В)2—6 уч.часов
МузыканародовЕвропы

Танцевальный и песенный фольклор европейскихнародов3. Канон. Странствующие музыканты.Карнавал
Г)2—6 уч.часов

МузыкаИспании иЛатинскойАмерики

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты,латиноамериканские ударные инструменты.Танцевальные жанры4. Профессиональныекомпозиторы и исполнители5
Д)2—6 уч.часов

МузыкаСША Смешение традиций и культур в музыке СевернойАмерики. Африканские ритмы, трудовые песнинегров. Спиричуэлс. Джаз. ТворчествоДж. Гершвина
Е)2—6 уч.часов

МузыкаЯпониии Китая
Древние истоки музыкальной культуры странЮго-Восточной Азии. Императорские церемонии,музыкальные инструменты. Пентатоника
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Ж)2—6 уч.часов
МузыкаСреднейАзии6

Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и современные исполнителиКазахстана, Киргизии, и других стран региона
мелодий, прослеживание их по нотнойзаписи.Творческие, исследовательские проекты,школьные фестивали, посвящённыемузыкальной культуре народов мира

З)2—6 уч.часов
Певецсвоегонарода

Интонации народной музыки в творчествезарубежных композиторов — яркихпредставителей национального музыкальногостиля своей страны7
Знакомство с творчеством композиторов.Сравнение их сочинений с народноймузыкой. Определение формы, принципаразвития фольк-

И)2—6 уч.часов
Диалогкультур Культурные связи между музыкантами разныхстран.Образы, интонации фольклора других народов истран в музыке отечественных и зарубежныхкомпозиторов (в том числе образы других культурв музыке русских композиторов и русскиемузыкальные цитаты в творчестве зарубежныхкомпозиторов)

лорного музыкального материала.Вокализация наиболее ярких теминструментальных сочинений.Разучивание, исполнение доступныхвокальных сочинений.На выбор или факультативно:Исполнение на клавишных или духовыхинструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи.Творческие, исследовательские проекты,посвящённые выдающимся композиторам
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Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главныминаправлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданыподлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамкахкалендарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытованиямузыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовноймузыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2).
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1—3 уч.часа
Звучаниехрама Колокола.Колокольные звоны(благовест, трезвони др.).Звонарскиеприговорки.Колокольность в музыкерусских композиторов

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов.Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значенииколокольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов.Слушание музыки русских композиторов1 с ярко выраженнымизобразительным элементом колокольности. Выявление, обсуждениехарактера, выразительных средств, использованных композитором.Двигательная импровизация — имитация движений звонаря наколокольне.Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарскихприговорок.На выбор или факультативно:Просмотр документального фильма о колоколах.Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе илиметаллофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание
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колоколов
Б)1—3 уч.часа

Песниверующих Молитва, хорал,песнопение,духовный стих.Образы духовной музыкив творчествекомпозиторов-классиков

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведенийрелигиозного содержания. Диалог с учителем о характере музыки,манере исполнения, выразительных средствах.Знакомство с произведениями светской музыки, в которыхвоплощены молитвенные интонации, используется хоральный складзвучания.На выбор или факультативно:Просмотр документального фильма о значении молитвы.Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений
В)1—3 уч.часа

Инструментальнаямузыкав церкви

Орган и его рольв богослужении.Творчество И. С. Баха
Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых историисоздания, устройству органа, его роли в католическом ипротестантском богослужении. Ответы на вопросы учителя.Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления отвосприятия, характеристика музыкально-выразительных средств.Игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания).Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторезнакомых музыкальных произведений тембром органа. Наблюдениеза трансформацией музыкального образа.На выбор или факультативно:Посещение концерта органной музыки.
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Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемнаяситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этогомузыкального инструмента.Просмотр познавательного фильма об органе.Литературное, художественное творчество на основе музыкальныхвпечатлений от восприятия органной музыки
Г)1—3 уч.часа

ИскусствоРусскойправославной церкви

Музыка в православномхраме.Традиции исполнения,жанры(тропарь, стихира,величание и др.). Музыкаи живопись,посвящённыесвятым. Образы Христа,Богородицы

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиознойтематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодийсветской музыки.Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализтипа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамикии т. д.Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённыхсвятым, Христу, Богородице.На выбор или факультативно:Посещение храма.Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах
Д)1—3 уч.часа

Религиозныепраздники
Праздничная служба,вокальная(в том числе хоровая)музыка религиозного

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений,определение характера музыки, её религиозного содержания.Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступныхвокальных произведений духовной музыки.
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содержания1 На выбор или факультативно:Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам.Посещение концерта духовной музыки.Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозныхпраздников
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Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фондмузыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрытьперед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великихкомпозиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.

№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

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

Кого называюткомпозитором,исполнителем? Нужно лиучиться слушать музыку?Что значит «уметьслушать музыку»?Концерт, концертныйзал.Правила поведенияв концертном зале

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматриваниеиллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я —исполнитель». Игра— имитация исполнительских движений. Игра«Я— композитор» (сочинение небольших попевок, мелодическихфраз).Освоение правил поведения на концерте2.На выбор или факультативно:«Как на концерте»— выступление учителя или одноклассника,обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткогомузыкального произведения.Посещение концерта классической музыки
Б)2—6уч. часов

Композиторы —детям
Детская музыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,

Слушание музыки, определение основного характера,музыкально-выразительных средств, использованных композитором.Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение жанра.
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Д. Б. Кабалевского и др.Понятие жанра.Песня, танец, марш
Музыкальная викторина.Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес сословами. Разучивание, исполнение песен.Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащихжестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого итанцевального характера

В)2—6уч. часов
Оркестр Оркестр — большойколлектив музыкантов.Дирижёр, партитура,репетиция. Жанрконцерта—музыкальноесоревнование солиста соркестром1

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи.Диалог с учителем о роли дирижёра.«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во времязвучания музыки.Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики.Знакомство с принципом расположения партий в партитуре.Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмическойпартитуры для 2—3 ударных инструментов.На выбор или факультативно:Работа по группам — сочинение своего варианта ритмическойпартитуры
Г)1—2уч. часа

Музыкальныеинструменты.

Рояль и пианино.История изобретенияфортепиано, «секрет»названия инструмента

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушаниефортепианных пьес в исполнении известных пианистов.«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений вовремя звучания музыки.
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Фортепиано (форте + пиано).«Предки» и«наследники»фортепиано (клавесин,синтезатор)

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя.Демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и тойже пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами).Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2.На выбор или факультативно:Посещение концерта фортепианной музыки.Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннегоустройства акустического пианино.«Паспорт инструмента» — исследовательская работа,предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количествоклавиш, педалей и т. д.)
Д)1—2уч. часа

Музыкальныеинструменты. Флейта

Предки современнойфлейты. Легенда о нимфеСиринкс. Музыка дляфлейты соло, флейтыв сопровождениифортепиано, оркестра3

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классическихмузыкальных инструментов.Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известныхмузыкантов-инструменталистов.Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих омузыкальных инструментах, истории их появления
Е)2—4уч. часа

Музыкальныеинструменты. Скрипка,виолончель

Певучесть тембровструнных смычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие скрипичную

Игра-имитация исполнительских движений во время звучаниямузыки.Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и ихавторов, определения тембров звучащих инструментов.Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

музыку. Знаменитыеисполнители, мастера,изготавливавшиеинструменты

инструментам.На выбор или факультативно:Посещение концерта инструментальной музыки.«Паспорт инструмента» — исследовательская работа,предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучанияинструмента, способов игры на нём
Ж)2—6уч. часов

Вокальнаямузыка Человеческий голос —самый совершенныйинструмент.Бережное отношение ксвоему голосу.Известные певцы.Жанры вокальноймузыки: песни, вокализы,романсы, арии из опер.Кантата. Песня, романс,вокализ, кант

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские,женские), тембров голосов профессиональных вокалистов.Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальныхпроизведений композиторов-классиков.Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений.Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения егодиапазона.Проблемная ситуация: что значит красивое пение?Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальныхпроизведений и их авторов.Разучивание, исполнение вокальных произведенийкомпозиторов-классиков.На выбор или факультативно:Посещение концерта вокальной музыки.Школьный конкурс юных вокалистов
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

З)2—6уч. часов
Инструментальнаямузыка

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

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки.Слушание произведений композиторов-классиков. Определениекомплекса выразительных средств. Описание своего впечатления отвосприятия.Музыкальная викторина.На выбор или факультативно:Посещение концерта инструментальной музыки.Составление словаря музыкальных жанров
И)2—6уч. часов

Программная музыка Программная музыка.Программное название,известный сюжет,литературный эпиграф

Слушание произведений программной музыки. Обсуждениемузыкального образа, музыкальных средств, использованныхкомпозитором.На выбор или факультативно:Рисование образов программной музыки.Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальныеимпровизации) по заданной программе
К)2—6уч. часов

Симфоническаямузыка
Симфонический оркестр.Тембры, группыинструментов.Симфония,симфоническая картина

Знакомство с составом симфонического оркестра, группамиинструментов. Определение на слух тембров инструментовсимфонического оркестра.Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование»оркестром.Музыкальная викторина
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

На выбор или факультативно:Посещение концерта симфонической музыки.Просмотр фильма об устройстве оркестра
Л)2—6уч. часов

Русскиекомпозиторы-классики
Творчество выдающихсяотечественныхкомпозиторов

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельнымифактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных,инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерныхобразов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.).Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительныхсредств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра,формы.Чтение учебных текстов и художественной литературыбиографического характера.Вокализация тем инструментальных сочинений.Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений.На выбор или факультативно:Посещение концерта. Просмотр биографического фильма

М)2—6уч. часов
Европейскиекомпозиторы-классики

Творчество выдающихсязарубежныхкомпозиторов

Н)2—6уч. часов
Мастерствоисполнителя

Творчество выдающихсяисполнителей — певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классическоймузыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии.Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведенияв исполнении разных музыкантов.Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель— слушатель».
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филармония, Конкурсимени П. И. Чайковского На выбор или факультативно:Посещение концерта классической музыки.Создание коллекции записей любимого исполнителя.Деловая игра «Концертный отдел филармонии»
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская),сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку.Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительнодостойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента дорэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этомнеобходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдатькритерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) Современн Понятие обработки, Различение музыки классической и её современной обработки.1—4 ые творчество современных Слушание обработок классической музыки, сравнение их сучебных обработки композиторов оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных средств,часа классическ и исполнителей, наблюдение за изменением характера музыки.ой музыки обрабатывающих Вокальное исполнение классических тем в сопровожденииклассическую музыку. современного ритмизованного аккомпанемента.Проблемная ситуация: На выбор или факультативно:зачем музыканты делают Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

обработки классики? известным музыкальным темам композиторов-классиков
Б)2—4учебныхчаса

Джаз Особенности джаза:импровизационность,ритм (синкопы, триоли,свинг). Музыкальныеинструменты джаза,особые приёмы игры наних.Творчество джазовыхмузыкантов1

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

Исполнителисовременной музыки

Творчество одного илинескольких исполнителейсовременной музыки,популярных у молодёжи2
Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение ихкомпозиций с другими направлениями и стилями (классикой,духовной, народной музыкой).На выбор или факультативно:Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки длядрузей-одноклассников (для проведения совместного досуга).
Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современныхпопулярных композиций



266

№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Г)1—4учебныхчаса

Электронныемузыкальныеинструменты

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

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронныхмузыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическимиинструментами, обсуждение результатов сравнения.Подбор электронных тембров для создания музыкик фантастическому фильму.На выбор или факультативно:Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальныхинструментов).Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах.Создание электронной композиции в компьютерных программах сготовыми семплами (Garage Band и др.)
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться поряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальныепортреты, музыка о войне).Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, такихкак театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотрфильмов.

№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)2—6учебныхчасов

Музыкальная сказкана сцене,на экране

Характеры персонажей,отражённые в музыке.Тембр голоса. Соло. Хор,ансамбль

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

Театроперыи балета
Особенностимузыкальных спектаклей.Балет. Опера. Солисты,

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотрфрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя.Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

часов хор, оркестр, дирижёр вмузыкальном спектакле или кроссворды на освоение специальных терминов.Танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета.Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни /хора из оперы.«Игра в дирижёра»— двигательная импровизация во время слушанияоркестрового фрагмента музыкального спектакля.На выбор или факультативно:Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр.Виртуальная экскурсия по Большому театру.Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши
В)2—6учебныхчасов

Балет.Хореография —искусствотанца

Сольные номераи массовые сценыбалетного спектакля.Фрагменты, отдельныеномера из балетовотечественныхкомпозиторов1

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькимияркими сольными номерами и сценами из балетов русскихкомпозиторов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки.Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмическойпартитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки.На выбор или факультативно:Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета.Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов
Г)2—6учебных

Опера.Главныегерои и
Ария, хор, сцена,увертюра — оркестровоевступление.

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольнойпартии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения.Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

часов номераоперногоспектакля
Отдельные номераиз опер русскихи зарубежныхкомпозиторов1

терминологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний.Разучивание, исполнение песни, хора из оперы.Рисование героев, сцен из опер.На выбор или факультативно:Просмотр фильма-оперы.Постановка детской оперы
Д)2—3учебныхчаса

Сюжетмузыкальногоспектакля

Либретто. Развитиемузыки в соответствии ссюжетом. Действия исцены в опере и балете.Контрастные образы,лейтмотивы

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектак-ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальнымразвитием, характеристика приёмов, использованных композитором.Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическоеинтонирование оркестровых фрагментов.Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие итерминологические тесты.На выбор или факультативно:Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг.Создание любительского видеофильма на основе выбранноголибретто.Просмотр фильма-оперы или фильма-балета
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№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

Е)2—3учебныхчаса

Оперетта,мюзикл История возникновения иособенности жанра.Отдельные номера изоперетт И. Штрауса,И. Кальмана,мюзикловР. Роджерса, Ф. Лоу и др.

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов изоперетт, анализ характерных особенностей жанра.Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярныхмузыкальных спектаклей.Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла.На выбор или факультативно:Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты илимюзикла.Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей
Ж)2—3учебныхчаса

Кто создаётмузыкальныйспектакль?

Профессии музыкальноготеатра: дирижёр,режиссёр, оперныепевцы, балерины итанцовщики, художникии т. д.

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкальногоспектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчествомтеатральных режиссёров, художников и др.Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разныхпостановках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре.Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученныхмузыкальных спектаклей.На выбор или факультативно:Виртуальный квест по музыкальному театру
З)2—6учебных

Патриотическая инародная
История создания,значениемузыкально-сценических

Чтение учебных и популярных текстов об истории созданияпатриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов,создававших к ним музыку. Диалог с учителем.



271
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часов тема втеатре икино
и экранныхпроизведений,посвящённых нашемународу, его истории, темеслужения Отечеству.Фрагменты, отдельныеномера из опер, балетов,музыки к фильмам1

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов.Обсуждение характера героев и событий.Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка?Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране,исторических событиях и подвигах героев.На выбор или факультативно:Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильмапатриотического содержания.Участие в концерте, фестивале, конференции патриотическойтематики
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимисяпсихологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоенияявляется развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков,осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплексвыразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающиеразличные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитиеэстетических потребностей.
№ блока,кол-вочасов Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)1—3учебныхчаса

Красотаи вдохновение
Стремление человека ккрасотеОсобое состояние —вдохновение.Музыка — возможностьвместе переживатьвдохновение,наслаждаться красотой.Музыкальное единстволюдей— хор, хоровод

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизничеловека.Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннемсостоянии.Двигательная импровизация под музыку лирического характера«Цветы распускаются под музыку».Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического.Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания поруке дирижёра.Разучивание, исполнение красивой песни.На выбор или факультативно:Разучивание хоровода, социальные танцы
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Б)2—4учебныхчаса

Музыкальные пейзажи Образы природы вмузыке. Настроениемузыкальных пейзажей.Чувства человека,любующегося природой.Музыка — выражениеглубоких чувств, тонкихоттенков настроения,которые трудно передатьсловами

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образамприроды. Подбор эпитетов для описания настроения, характерамузыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразительногоискусства.Двигательная импровизация, пластическое интонирование.Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еёкрасоте.На выбор или факультативно:Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись —передача настроения цветом, точками, линиями.Игра-импровизация «Угадай моё настроение»
В)2—4учебныхчаса

Музыкальныепортреты
Музыка, передающаяобраз человека,его походку,движения, характер,манеру речи.«Портреты»,выраженныев музыкальныхинтонациях

Слушание произведений вокальной, программной инструментальноймузыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. Подборэпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставлениемузыки с произведениями изобразительного искусства.Двигательная импровизация в образе героя музыкальногопроизведения.Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретнойзарисовки.На выбор или факультативно:Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра-импровизация «Угадай мой характер».
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Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра спомощью кукол, силуэтов и др.
Г)2—4учебныхчаса

Какой жепраздникбезмузыки?

Музыка, создающаянастроениепраздника1.Музыка в цирке,на уличном шествии,спортивномпразднике

Диалог с учителем о значении музыки на празднике.Слушание произведений торжественного, праздничного характера.«Дирижирование» фрагментами произведений. Конкурс на лучшего«дирижёра».Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшемупразднику.Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучитмузыка?На выбор или факультативно:Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением.Групповые творческие шутливые двигательные импровизации«Цирковая труппа»
Д)2—4учебныхчаса

Танцы,игры ивеселье
Музыка —игра звуками. Танец —искусствои радость движения.Примеры популярныхтанцев2

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучивание,исполнение танцевальных движений. Танец-игра.Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия втанцевальных композициях и импровизациях.Проблемная ситуация: зачем люди танцуют?Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стилеопределённого танцевального жанра.
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На выбор или факультативно:Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетаниеммузыкальных звуков, тембров, ритмов
Е)2—4учебныхчаса

Музыка навойне,музыкао войне

Военная темав музыкальномискусстве. Военныепесни, марши,интонации, ритмы,тембры (призывнаякварта, пунктирныйритм, тембры малогобарабана, трубы и т. д.)

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военноймузыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений военнойтематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения.Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает этамузыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том,как и зачем она создавалась?На выбор или факультативно:Сочинение новой песни о войне

Ж)2—4учебныхчаса

Главныймузыкальный символ
Гимн России —главныймузыкальный символнашей страны. ТрадицииисполненияГимна России.Другие гимны

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации.Знакомство с историей создания, правилами исполнения.Просмотр видеозаписей парада, церемонии награжденияспортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести.Обсуждение этических вопросов, связанных с государственнымисимволами страны.Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы
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З)2—4учебныхчаса

Искусствовремени Музыка — временно́еискусство. Погружение впоток музыкальногозвучания.Музыкальные образыдвижения, изменения иразвития

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающихобраз непрерывного движения.Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс,мышечный тонус) при восприятии музыки.Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека?На выбор или факультативно:Программная ритмическая или инструментальная импровизация«Поезд», «Космический корабль»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх группрезультатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке дляначального общего образования достигаются во взаимодействииучебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.Они должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:Гражданско-патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности; знание ГимнаРоссии и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов итрадиций республик Российской Федерации; проявление интереса косвоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культурынародов России; уважение к достижениям отечественных мастеровкультуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы,города, республики.Духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебнойдеятельности.Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальнымтрадициям и творчеству своего и других народов; умение видетьпрекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление ксамовыражению в разных видах искусства.Ценности научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и научной картины мира; познавательные интересы,
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активность, инициативность, любознательность и самостоятельностьв познании.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношениек физиологическим системам организма, задействованным вмузыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физическогоутомления с использованием возможностей музыкотерапии.Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижениипоставленных целей; интерес к практическому изучению профессий всфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности.Экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ейвред.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания,произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения,объединять элементы музыкального звучания по определённомупризнаку;— определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты (музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, произведения,исполнительские составы и др.);— находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхявлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях зазвучащим музыкальным материалом на основе предложенногоучителем алгоритма;
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— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма;— устанавливать причинно-следственные связи в ситуацияхмузыкального восприятия и исполнения, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:— на основе предложенных учителем вопросов определять разрывмежду реальным и желательным состоянием музыкальныхявлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных ислуховых упражнений, планировать изменения результатов своеймузыкальной деятельности, ситуации совместногомузицирования;— сравнивать несколько вариантов решения творческой,исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев);— проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по установлению особенностей предмета изученияи связей между музыкальными объектами и явлениями (часть —целое, причина — следствие);— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатов проведённого наблюдения (в том числе вформе двигательного моделирования, звукового эксперимента,классификации, сравнения, исследования);— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса,эволюции культурных явлений в различных условиях.
Работа с информацией:— выбирать источник получения информации;— согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном виде;— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителемспособа её проверки;— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законныхпредставителей) обучающихся) правила информационнойбезопасности при поиске информации в сети Интернет;— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую,информацию в соответствии с учебной задачей;
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— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) попредложенному учителем алгоритму;— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации.
2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями
Невербальная коммуникация:— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей,стремиться понять эмоционально-образное содержаниемузыкального высказывания;— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (солоили в коллективе);— передавать в собственном исполнении музыки художественноесодержание, выражать настроение, чувства, личное отношение кисполняемому произведению;— осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать культурные нормы и значениеинтонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии;— признавать возможность существования разных точек зрения;— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование);— готовить небольшие публичные выступления;— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) ктексту выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии вситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;— переключаться между различными формами коллективной,групповой и индивидуальной работы при решении конкретной
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проблемы, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов исроков;— принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вкладв общий результат;— выполнять совместные проектные, творческие задания с опоройна предложенные образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:— планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;— выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивныхдействий обеспечивает формирование смысловых установок личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют начальный этапформирования у обучающихся основ музыкальной культуры ипроявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности врегулярном общении с музыкальным искусством, позитивномценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу попредмету «Музыка»:
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— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть надоступных музыкальных инструментах, умеют слушатьсерьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертномзале;— сознательно стремятся к развитию своих музыкальныхспособностей;— осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут назвать музыкальные произведения,композиторов, исполнителей, которые им нравятся,аргументировать свой выбор;— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров,творческой деятельности в различных смежных видах искусства;— с уважением относятся к достижениям отечественноймузыкальной культуры;— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные,короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснитьзначение соответствующих терминов;— различать изобразительные и выразительные интонации, находитьпризнаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;— различать на слух принципы развития: повтор, контраст,варьирование;— понимать значение термина «музыкальная форма», определять наслух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастнуюи трёхчастную репризную, рондо, вариации;— ориентироваться в нотной записи в пределах певческогодиапазона;— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;— исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
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Модуль № 2 «Народная музыка России»:
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученныхпроизведений к родному фольклору, русской музыке, народноймузыке различных регионов России;— определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты;— группировать народные музыкальные инструменты по принципузвукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;— определять принадлежность музыкальных произведений и ихфрагментов к композиторскому или народному творчеству;— различать манеру пения, инструментального исполнения, типысолистов и коллективов — народных и академических;— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни;— исполнять народные произведения различных жанров ссопровождением и без сопровождения;— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенныхфольклорных жанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
— различать на слух и исполнять произведения народной икомпозиторской музыки других стран;— определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов;— различать на слух и называть фольклорные элементы музыкиразных народов мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-национальныхтрадиций и жанров);— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичныежанровые признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
— определять характер, настроение музыкальных произведенийдуховной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;
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— исполнять доступные образцы духовной музыки;— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традицияхзвучания духовной музыки Русской православной церкви(вариативно: других конфессий согласно региональнойрелигиозной традиции).
Модуль № 5 «Классическая музыка»:
— различать на слух произведения классической музыки, называтьавтора и произведение, исполнительский состав;— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня,танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признакипесни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;— различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные),знать их разновидности, приводить примеры;— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинения композиторов-классиков;— воспринимать музыку в соответствии с её настроением,характером, осознавать эмоции и чувства, вызванныемузыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатленияот музыкального восприятия;— характеризовать выразительные средства, использованныекомпозитором для создания музыкального образа;— соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, литературы на основе сходства настроения, характера,комплекса выразительных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
— иметь представление о разнообразии современной музыкальнойкультуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;— различать и определять на слух принадлежность музыкальныхпроизведений, исполнительского стиля к различнымнаправлениям современной музыки (в том числе эстрады,мюзикла, джаза и др.);— анализировать, называть музыкально-выразительные средства,определяющие основной характер, настроение музыки,сознательно пользоваться музыкально-выразительнымисредствами при исполнении;
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— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдаяпевческую культуру звука.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
— определять и называть особенности музыкально-сценическихжанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенныемузыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров,хоров), тембры человеческих голосов и музыкальныхинструментов, уметь определять их на слух;отличать черты профессий, связанных с созданием музыкальногоспектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант,дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики,школы, исполнять песни, посвящённые ВеликойОтечественной войне, песни, воспевающие красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства инастроения;— воспринимать музыкальное искусство как отражениемногообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы:напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь сдвижением), декламационность, эпос (связь со словом);— осознавать собственные чувства и мысли, эстетическиепереживания, замечать прекрасное в окружающем мире и вчеловеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей.Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, суказанием примерного количества учебного времени. Для удобствавариативного распределения в рамках календарно-тематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г).Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б,Г); перераспределение количества учебных часов между блоками.Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить формы и виды деятельности за счёт
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внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев,концертных залов; работы над исследовательскими и творческимипроектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучениеданной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамкахчасов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной, внекласснойработы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Технология» включает:пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы учебного предмета, тематическое планирование.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияпредмета, характеристику психологических предпосылок к его изучениюмладшими школьниками; место в структуре учебного плана, а такжеподходы к отбору содержания, планируемым результатам итематическому планированию.Содержание обучения раскрывается через модули, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальнойшколы. Приведён перечень универсальных учебных действий —познавательных, коммуникативных и регулятивных, формированиекоторых может быть достигнуто средствами учебного предмета«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихсяначальных классов. В первом и втором классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становлениеуниверсальности действий на этом этапе обучения только начинается. Впознавательных универсальных учебных действиях выделенспециальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, чтовыполнение правил совместной деятельности строится на интеграциирегулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности приналаживании отношений) и коммуникативных УУД (способностьвербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их переченьдан в специальном разделе — «Совместная деятельность».Планируемые результаты включают личностные, метапредметныерезультаты за период обучения, а также предметные достижениямладшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.В тематическом планировании описывается программноесодержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждогокласса, а также раскрываются методы и формы организации обучения ихарактеристика деятельности, которые целесообразно использовать приизучении той или иной темы. Представлены также способы организациидифференцированного обучения.
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требованийФедерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования по предметной области (предмету) «Технология» иобеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую поданному учебному предмету.В соответствии с требованиями времени и инновационнымиустановками отечественного образования, обозначенными во ФГОСНОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённойконцептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенностьсостоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств,креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предметав данный процесс, а уроки технологии обладают большимиспецифическими резервами для решения данной задачи, особенно науровне начального образования. В частности, курс технологии обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственнойдеятельности обучающихся начальных классов.В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектрамежпредметных связей.Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений,построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическимифигурами, телами, именованными числами.Изобразительное искусство — использование средствхудожественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.Окружающий мир — природные формы и конструкции какуниверсальный источник инженерно-художественных идей для мастера;природа как источник сырья, этнокультурные традиции.Родной язык — использование важнейших видов речевойдеятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализазаданий и обсуждения результатов практической деятельности.Литературное чтение — работа с текстами для создания образа,реализуемого в изделии.Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе —предметно-практическая деятельность как необходимая составляющаяцелостного процесса интеллектуального, а также духовного инравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.Продуктивная предметная деятельность на уроках технологииявляется основой формирования познавательных способностей
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школьников, стремления активно знакомиться с историей материальнойкультуры и семейных традиций своего и других народов иуважительного отношения к ним.Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу дляформирования у обучающихся социально-значимых практическихумений и опыта преобразовательной творческой деятельности какпредпосылки для успешной социализации личности младшегошкольника.На уроках технологии ученики овладевают основами проектнойдеятельности, которая направлена на развитие творческих чертличности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искатьи использовать информацию.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной целью предмета является успешная социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности набазе освоения культурологических и конструкторско-технологическихзнаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамкахисторически меняющихся технологий) и соответствующих импрактических умений, представленных в содержании учебного предмета.Для реализации основной цели и концептуальной идеи данногопредмета необходимо решение системы приоритетных задач:образовательных, развивающих и воспитательных.
Образовательные задачи курса:— формирование общих представлений о культуре и организациитрудовой деятельности как важной части общей культурычеловека;— становление элементарных базовых знаний и представлений опредметном (рукотворном) мире как результате деятельностичеловека, его взаимодействии с миром природы, правилах итехнологиях создания, исторически развивающихся исовременных производствах и профессиях;— формирование основ чертёжно-графической грамотности, уменияработать с простейшей технологической документацией (рисунок,чертёж, эскиз, схема);— формирование элементарных знаний и представлений оразличных материалах, технологиях их обработки исоответствующих умений.
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Развивающие задачи:— развитие сенсомоторных процессов, психомоторнойкоординации, глазомера через формирование практическихумений;— расширение культурного кругозора, развитие способноститворческого использования полученных знаний и уменийв практической деятельности;— развитие познавательных психических процессов и приёмовумственной деятельности посредством включения мыслительныхопераций в ходе выполнения практических заданий;— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей кизобретательской деятельности.Воспитательные задачи:— воспитание уважительного отношения к людям труда, ккультурным традициям, понимания ценности предшествующихкультур, отражённых в материальном мире;— развитие социально ценных личностных качеств:организованности, аккуратности, добросовестного иответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевойсаморегуляции, активности и инициативности;— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивнойсозидательной деятельности, мотивации успеха и достижений,стремления к творческой самореализации;— становление экологического сознания, внимательного ивдумчивого отношения к окружающей природе, осознаниевзаимосвязи рукотворного мира с миром природы;— воспитание положительного отношения к коллективному труду,применение правил культуры общения, проявление уважения квзглядам и мнению других людей.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1классе и по 34 часа во 2—4 классах.
Содержание программы начинается с характеристики основныхструктурных единиц курса «Технология», которые соответствуютФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе стем их содержательное наполнение развивается и обогащается
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концентрически от класса к классу. При этом учитывается, чтособственная логика данного учебного курса не является столь жежёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядокизучения тем и их развития требует строгой и единойпоследовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретноенаполнение разделов в определённых пределах могут быть болеесвободными.Основные модули курса «Технология»:1. Технологии, профессии и производства.2. Технологии ручной обработки материалов:
 технологии работы с бумагой и картоном;
 технологии работы с пластичными материалами;
 технологии работы с природным материалом;
 технологии работы с текстильными материалами;
 технологии работы с другими доступными материалами1.3. Конструирование и моделирование:
 работа с «Конструктором»*2;
 конструирование и моделирование из бумаги, картона,пластичных материалов, природных и текстильных материалов;
 робототехника*.4. Информационно-коммуникативные технологии*.Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общемсодержании курса выделенные основные структурные единицыявляются обязательными содержательными разделами авторских курсов.Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работыкак с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамкахинтегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем итворческих практик. Современный вариативный подход в образовании
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.2 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1к Федеральному государственному образовательному стандарту начальногообщего образования с пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации».
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предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектовпо курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционнаялиния предметного содержания: в разной последовательности и в разномобъёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разныхвидах материалов, изделий. Однако эти различия не являютсясущественными, так как приводят к единому результату к окончаниюначального уровня образования.Ниже по классам представлено примерное содержание основныхмодулей курса.
1 КЛАСС (33 ч)

11. Технологии, профессии и производства (6 ч)
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях изразличных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера —условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общеепонятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии.Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости отвида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов; поддержание порядка во время работы; уборка поокончании работы. Рациональное и безопасное использование ихранение инструментов.Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемымиматериалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемыхматериалов. Использование конструктивных особенностей материаловпри изготовлении изделий.Основные технологические операции ручной обработки материалов:разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборкаизделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой
1 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно ихнебольшое варьирование в авторских курсах предмета.
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на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтениеусловных графических изображений (называние операций, способов иприёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правилаэкономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезаниенескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталейв изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др.Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или егодеталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Подбор соответствующих инструментов и способов обработкиматериалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты иприспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон идр.), их правильное, рациональное и безопасное использование.Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмыизготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметкана глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства.Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание искладывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумагиножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.Картон.Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные —орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природнымиматериалами: подбор материалов в соответствии с замыслом,составление композиции, соединение деталей (приклеивание,склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.).Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.Использование дополнительных отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Простые и объёмные конструкции из разных материалов(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания.Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия,их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединениядеталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкцииобразцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемогодействия и результата. Элементарное прогнозирование порядка
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действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выборспособа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.
4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)
Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях.Информация. Виды информации.

Универсальные учебные действия (пропедевтическийуровень)
Познавательные УУД:— ориентироваться в терминах, используемых в технологии(в пределах изученного);— воспринимать и использовать предложенную инструкцию(устную, графическую);— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции;— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходствои различия в их устройстве.Работа с информацией:— воспринимать информацию (представленную в объясненииучителя или в учебнике), использовать её в работе;— понимать и анализировать простейшую знаково-символическуюинформацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии сней.Коммуникативные УУД:— участвовать в коллективном обсуждении: высказыватьсобственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики общения: уважительное отношение к одноклассникам,внимание к мнению другого;— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (посодержанию изученных тем).Регулятивные УУД:— принимать и удерживать в процессе деятельности предложеннуюучебную задачу;
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— действовать по плану, предложенному учителем, работать сопорой на графическую инструкцию учебника, принимать участиев коллективном построении простого плана действий;— понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненныхработ;— организовывать свою деятельность: производить подготовку куроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течениеурока, производить необходимую уборку по окончании работы;— выполнять несложные действия контроля и оценки попредложенным критериям.Совместная деятельность:— проявлять положительное отношение к включению в совместнуюработу, к простым видам сотрудничества;— принимать участие в парных, групповых, коллективных видахработы, в процессе изготовления изделий осуществлятьэлементарное сотрудничество.
2 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)

Рукотворный мир— результат труда человека. Элементарныепредставления об основном принципе создания мира вещей: прочностьконструкции, удобство использования, эстетическая выразительность.Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.).Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представлениео технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;выстраивание последовательности практическихдействий итехнологических операций; подбор материалов и инструментов;экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий изразличных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий.Совершенствование их технологических процессов. Мастера и ихпрофессии; правила мастера. Культурные традиции.Элементарная творческая и проектная деятельность (созданиезамысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,групповые проекты.
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2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применениев жизни. Исследование и сравнение элементарных физических,механических и технологических свойств различных материалов. Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивнымсвойствам.Называние и выполнение основных технологических операцийручной обработки материалов в процессе изготовления изделия:разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля),формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона иплотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижноесоединение деталей изделия. Использование соответствующих способовобработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.Виды условных графических изображений: рисунок, простейшийчертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник,циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмыбезопасной работы колющими (циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условныхграфических изображений. Построение прямоугольника от двух прямыхуглов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой напростейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений,вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание искладывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и ниткирастительного происхождения (полученные на основе натуральногосырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы(общее представление), его строение и основные свойства. Строчкапрямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косогостежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка спомощью лекала (простейшей выкройки). Технологическаяпоследовательность изготовления несложного швейного изделия(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшиваниедеталей).

1 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяетсяавторами учебников.



297

Использование дополнительных материалов (например, проволока,пряжа, бусины и др.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилахсоздания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки иконструирования симметричных форм.Конструирование и моделирование изделий из различных материаловпо простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталейконструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений идополнений в изделие.

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)
Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях*.Поиск информации. Интернет как источник информации.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:— ориентироваться в терминах, используемых в технологии(в пределах изученного);— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией,устной или письменной;— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки сучётом указанных критериев;— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их впрактической работе;— воспроизводить порядок действий при решенииучебной/практической задачи;— осуществлять решение простых задач в умственной иматериализованной форме.Работа с информацией:— получать информацию из учебника и других дидактическихматериалов, использовать её в работе;— понимать и анализировать знаково-символическую информацию(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии сней.
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Коммуникативные УУД:— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы,дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение;отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение кодноклассникам, внимание к мнению другого;— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте,рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии.Регулятивные УУД:— понимать и принимать учебную задачу;— организовывать свою деятельность;— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;— прогнозировать необходимые действия для полученияпрактического результата, планировать работу;— выполнять действия контроля и оценки;— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников,стараться учитывать их в работе.Совместная деятельность:— выполнять элементарную совместную деятельность в процессеизготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;— выполнять правила совместной работы: справедливо распределятьработу; договариваться, выполнять ответственно свою частьработы, уважительно относиться к чужому мнению.
3 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры. Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса.Разнообразие творческой трудовой деятельности в современныхусловиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура,техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства.Современные производства и профессии, связанные с обработкойматериалов, аналогичных используемым на уроках технологии.Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеформы, размеров, материала и внешнего оформления изделия егоназначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармонияпредметной и окружающей среды (общее представление).Мир современной техники. Информационно-коммуникационныетехнологии в жизни современного человека. Решение человеком
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инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткостьконструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчиваягеометрическая форма и др.).Бережное и внимательное отношение к природе как источникусырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества;распределение работы, выполнение социальных ролей(руководитель/лидер и подчинённый).
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных исинтетических материалов. Разнообразие технологий и способовобработки материалов в различных видах изделий; сравнительныйанализ технологий при использовании того или иного материала(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выборматериалов по их декоративно-художественным и технологическимсвойствам, использование соответствующих способов обработкиматериалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярскийнож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального ибезопасного использования.Углубление общих представлений о технологическом процессе(анализ устройства и назначения изделия; выстраиваниепоследовательности практических действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметкаматериалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделкаизделия; проверка изделия в действии, внесение необходимыхдополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий изразвёрток. Преобразование развёрток несложных форм.Технология обработки бумаги и картона. Виды картона(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построениепростого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опоройна простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимыхдополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений,расчётов, несложных построений.Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа,выполнение отверстий шилом.
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Технология обработки текстильных материалов. Использованиетрикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий.Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатаяи др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия иотделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями).Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разныхматериалов в одном изделии.
3. Конструирование и моделирование (12 ч)
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижногосоединения деталей набора «Конструктор», их использование визделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений,технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий надоработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётомдополнительных условий (требований). Использование измерений ипостроений для решения практических задач. Решение задач намысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (инаоборот).

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия)информации, получаемой человеком. Сохранение и передачаинформации. Информационные технологии. Источники информации,используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,персональный компьютер и др.Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК)и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода иобработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи,
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беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет1, видео, DVD). Работа стекстовым редактором Microsoft Word или другим.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:— ориентироваться в терминах, используемых в технологии,использовать их в ответах на вопросы и высказываниях(в пределах изученного);— осуществлять анализ предложенных образцов с выделениемсущественных и несущественных признаков;— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной илиписьменной, а также графически представленной в схеме,таблице;— определять способы доработки конструкций с учётомпредложенных условий;— классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма,размер, назначение, способ сборки);— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;— восстанавливать нарушенную последовательность выполненияизделия.Работа с информацией:— анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для создания моделей и макетовизучаемых объектов;— на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективных способов работы;— осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных заданий с использованием учебной литературы;— использовать средства информационно-коммуникационныхтехнологий для решения учебных и практических задач, в томчисле Интернет под руководством учителя.Коммуникативные УУД:— строить монологическое высказывание, владеть диалогическойформой коммуникации;

1 Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями образовательнойорганизации.
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— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,его строении, свойствах и способах создания;— описывать предметы рукотворного мира, оценивать ихдостоинства;— формулировать собственное мнение, аргументировать выборвариантов и способов выполнения задания.Регулятивные УУД:— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поисксредств для её решения;— прогнозировать необходимые действия для полученияпрактического результата, предлагать план действий всоответствии с поставленной задачей, действовать по плану;— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки инедочёты по результатам работы, устанавливать их причины иискать способы устранения;— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельность:— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не толькопо симпатии, но и по деловым качествам;— справедливо распределять работу, договариваться, приходить кобщему решению, отвечать за общий результат работы;— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие идружелюбие;— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность привыполнении своей части работы.
4 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (12 ч)
Профессии и технологии современного мира. Использованиедостижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение ииспользование синтетических материалов с определёнными заданнымисвойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик,стеклоткань, пенопласт и др.).Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химикии др.).Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельностьлюдей. Влияние современных технологий и преобразующейдеятельности человека на окружающую среду, способы её защиты.
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современныхмастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурнымтрадициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил исовременных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).Элементарная творческая и проектная деятельность (реализациязаданного или собственного замысла, поиск оптимальныхконструктивных и технологических решений). Коллективные, групповыеи индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемогов течение учебного года. Использование комбинированных техниксоздания конструкций по заданным условиям в выполнении учебныхпроектов.
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)

Синтетические материалы— ткани, полимеры (пластик, поролон). Ихсвойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.Использование измерений, вычислений и построений для решенияпрактических задач. Внесение дополнений и изменений в условныеграфические изображения в соответствии сдополнительными/изменёнными требованиями к изделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов всоответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия.Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия.Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одномизделии.Совершенствование умений выполнять разные способы разметки спомощью чертёжных инструментов. Освоение доступныххудожественных техник.Технология обработки текстильных материалов. Обобщённоепредставление о видах тканей (натуральные, искусственные,синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одеждыв зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильныхматериалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкцииизделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам),собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/илистрочки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные иотделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий.Простейший ремонт изделий.Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное
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определение технологий их обработки в сравнении с освоеннымиматериалами.Комбинированное использование разных материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
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 илисобственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решенийконструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитическогои технологического процесса при выполнении индивидуальныхтворческих и коллективных проектных работ.Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы иосновные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота.Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота.Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкцииробота. Презентация робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)
Работа с доступной информацией в Интернете 1 и на цифровыхносителях информации.Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской,проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовымицифровыми материалами. Поиск дополнительной информации потематике творческих и проектных работ, использование рисунков изресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций впрограмме PowerPoint или другой.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:— ориентироваться в терминах, используемых в технологии,использовать их в ответах на вопросы и высказываниях(в пределах изученного);
1 Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями образовательнойорганизации.
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— анализировать конструкции предложенных образцов изделий;— конструировать и моделировать изделия из различных материаловпо образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме сиспользованием общепринятых условных обозначений и позаданным условиям;— выстраивать последовательность практических действий итехнологических операций; подбирать материал и инструменты;выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;— решать простые задачи на преобразование конструкции;— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной илиписьменной;— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверятьизделия в действии, вносить необходимые дополнения иизменения;— классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному признаку (используемый материал, форма,размер, назначение, способ сборки);— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификациипредметов/изделий с учётом указанных критериев;— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции.Работа с информацией:— находить необходимую для выполнения работы информацию,пользуясь различными источниками, анализировать её и отбиратьв соответствии с решаемой задачей;— на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективных способов работы;— использовать знаково-символические средства для решения задачв умственной или материализованной форме, выполнять действиямоделирования, работать с моделями;— осуществлять поиск дополнительной информации по тематикетворческих и проектных работ;— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформленииизделий и др.;— использовать средства информационно-коммуникационныхтехнологий для решения учебных и практических задач, в томчисле Интернет под руководством учителя.
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Коммуникативные УУД:— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы,аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительноотноситься к чужому мнению;— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России,высказывать своё отношение к предметамдекоративно-прикладного искусства разных народов РФ;— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательностьопераций при работе с разными материалами;— осознавать культурно-исторический смысл и назначениепраздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться втрадициях организации и оформления праздников.Регулятивные УУД:— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельноопределять цели учебно-познавательной деятельности;— планировать практическую работу в соответствии с поставленнойцелью и выполнять её в соответствии с планом;— на основе анализа причинно-следственных связей междудействиями и их результатами прогнозировать практические«шаги» для получения необходимого результата;— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса ирезультата деятельности, при необходимости вносить коррективыв выполняемые действия;— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельность:— организовывать под руководством учителя совместную работу вгруппе: распределять роли, выполнять функции руководителя илиподчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество,взаимопомощь;— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатамих работы; в доброжелательной форме комментировать иоценивать их достижения;— в процессе анализа и оценки совместной деятельностивысказывать свои предложения и пожелания; выслушивать ипринимать к сведению мнение одноклассников, их советы ипожелания; с уважением относиться к разной оценке своихдостижений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе уобучающегося будут сформированы следующие личностныеновообразования:— первоначальные представления о созидательном и нравственномзначении труда в жизни человека и общества; уважительноеотношение к труду и творчеству мастеров;— осознание роли человека и используемых им технологий всохранении гармонического сосуществования рукотворного мирас миром природы; ответственное отношение к сохранениюокружающей среды;— понимание культурно-исторической ценности традиций,отражённых в предметном мире; чувство сопричастности ккультуре своего народа, уважительное отношение к культурнымтрадициям других народов;— проявление способности к эстетической оценке окружающейпредметной среды; эстетические чувства —эмоционально-положительное восприятие и понимание красотыформ и образов природных объектов, образцов мировой иотечественной художественной культуры;— проявление положительного отношения и интереса к различнымвидам творческой преобразующей деятельности, стремление ктворческой самореализации; мотивация к творческому труду,работе на результат; способность к различным видампрактической преобразующей деятельности;— проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие,ответственность, умение справляться с доступными проблемами;— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётомэтики общения; проявление толерантности и доброжелательности.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсяследующие универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых втехнологии (в пределах изученного), использовать изученнуютерминологию в своих устных и письменных высказываниях;— осуществлять анализ объектов и изделий с выделениемсущественных и несущественных признаков;— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее иразличия;— делать обобщения (технико-технологического идекоративно-художественного характера) по изучаемой тематике;— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственнойпрактической творческой деятельности;— комбинировать и использовать освоенные технологии приизготовлении изделий в соответствии с технической,технологической или декоративно-художественной задачей;— понимать необходимость поиска новых технологий на основеизучения объектов и законов природы, доступного историческогои современного опыта технологической деятельности.

Работа с информацией:
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике и других доступных источниках,анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;— анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления информации для решения задач в умственной иматериализованной форме; выполнять действия моделирования,работать с моделями;— использовать средства информационно-коммуникационныхтехнологий для решения учебных и практических задач (в томчисле Интернет с контролируемым выходом), оцениватьобъективность информации и возможности её использования длярешения конкретных учебных задач;
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— следовать при выполнении работы инструкциям учителя илипредставленным в других информационных источниках.
Коммуникативные УУД:
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использоватьреплики-уточнения и дополнения; формулировать собственноемнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушиватьразные мнения, учитывать их в диалоге;— создавать тексты-описания на основе наблюдений(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусстванародов России;— строить рассуждения о связях природного и предметного мира,простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении,свойствах и способах создания;— объяснять последовательность совершаемых действий присоздании изделия.

Регулятивные УУД:
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочегоместа, поддержание и наведение порядка, уборка после работы);— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;— планировать работу, соотносить свои действия с поставленнойцелью;— устанавливать причинно-следственные связи междувыполняемыми действиями и их результатами, прогнозироватьдействия для получения необходимых результатов;— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимыекоррективы в действие после его завершения на основе его оценкии учёта характера сделанных ошибок;— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:
— организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в группе: обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого;осуществлять продуктивное сотрудничество;
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— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательнойформе комментировать и оценивать их достижения, высказыватьсвои предложения и пожелания; оказывать при необходимостипомощь;— понимать особенности проектной деятельности, выдвигатьнесложные идеи решений предлагаемых проектных заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор средств и способов для его практического воплощения;предъявлять аргументы для защиты продукта проектнойдеятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ»
1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:— правильно организовывать свой труд: своевременноподготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядокна нём в процессе труда;— применять правила безопасной работы ножницами, иглой иаккуратной работы с клеем;— действовать по предложенному образцу в соответствии справилами рациональной разметки (разметка на изнаночнойстороне материала; экономия материала при разметке);— определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы,игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон,фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) испособы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание,лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмыручной обработки материалов при изготовлении изделий;— ориентироваться в наименованиях основных технологическихопераций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, отруки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.;сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;— оформлять изделия строчкой прямого стежка;



311

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,«конструирование», «аппликация»;— выполнять задания с опорой на готовый план;— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочемместе, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;соблюдать правила гигиены труда;— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы(по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкциюизделия: выделять основные и дополнительные детали, называтьих форму, определять взаимное расположение, виды соединения;способы изготовления;— распознавать изученные виды материалов (природные,пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), ихсвойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранитьи работать ими;— различать материалы и инструменты по их назначению;— называть и выполнять последовательность изготовлениянесложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлениюнесложных изделий: экономно выполнять разметку деталей наглаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющемуинструменту без откладывания размеров); точно резатьножницами по линиям разметки; придавать форму деталям иизделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием,сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея,пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнятьотделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;— использовать для сушки плоских изделий пресс;— с помощью учителя выполнять практическую работу исамоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец,шаблон;— различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий;— понимать простейшие виды технической документации (рисунок,схема), конструировать и моделировать изделия из различныхматериалов по образцу, рисунку;— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать вколлективных работах под руководством учителя;
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— выполнять несложные коллективные работы проектногохарактера.
2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая»)карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет»,«модель», «технология», «технологические операции», «способыобработки» и использовать их в практической деятельности;— выполнять задания по самостоятельно составленному плану;— распознавать элементарные общие правила созданиярукотворного мира (прочность, удобство, эстетическаявыразительность — симметрия, асимметрия, равновесие);наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называтьхарактерные особенности изученных видовдекоративно-прикладного искусства;— выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного мира в своей предметно-творческойдеятельности;— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видомдеятельности, поддерживать порядок во время работы, убиратьрабочее место;— анализировать задание/образец по предложенным вопросам,памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступныезадания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстыйкартон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.);— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линиясгиба, линия симметрии);— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямыхуглов и одного прямого угла) с помощью чертёжныхинструментов (линейки, угольника) с опорой на простейшийчертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;— выполнять биговку;— выполнять построение простейшего лекала (выкройки)правильной геометрической формы и разметку деталей кроя наткани по нему/ней;
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— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручнымистрочками;— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета);соотносить объёмную конструкцию с изображениями еёразвёртки;— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовойразвёртки;— определять неподвижный и подвижный способ соединениядеталей и выполнять подвижное и неподвижное соединенияизвестными способами;— конструировать и моделировать изделия из различных материаловпо модели, простейшему чертежу или эскизу;— решать несложные конструкторско-технологические задачи;— применять освоенные знания и практические умения(технологические, графические, конструкторские) всамостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое,высказанное в ходе обсуждения;— выполнять работу в малых группах, осуществлятьсотрудничество;— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством учителя элементарную проектную деятельность вмалых группах: разрабатывать замысел, искать пути егореализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовыйпродукт;— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярскийнож», «шило», «искусственный материал»;— выделять и называть характерные особенности изученных видовдекоративно-прикладного искусства, профессии мастеровприкладного искусства (в рамках изученного);— узнавать и называть по характерным особенностям образцов илипо описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;— называть и описывать свойства наиболее распространённыхизучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага,металлы, текстиль и др.);
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— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёртокс помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник,циркуль);— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;— выполнять рицовку;— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоеннымиручными строчками;— решать простейшие задачи технико-технологического характерапо изменению вида и способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции всоответствии с новыми/дополненными требованиями;использовать комбинированные техники при изготовленииизделий в соответствии с технической илидекоративно-художественной задачей;— понимать технологический и практический смысл различныхвидов соединений в технических объектах, простейшие способыдостижения прочности конструкций; использовать их прирешении простейших конструкторских задач;— конструировать и моделировать изделия из разных материалов инаборов «Конструктор» по заданным техническим,технологическим и декоративно-художественным условиям;— изменять конструкцию изделия по заданным условиям;— выбирать способ соединения и соединительный материал взависимости от требований конструкции;— называть несколько видов информационных технологий исоответствующих способов передачи информации (из реальногоокружения учащихся);— понимать назначение основных устройств персональногокомпьютера для ввода, вывода и обработки информации;— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере идругих электронных средствах обучения;— использовать возможности компьютера иинформационно-коммуникационных технологий для поисканеобходимой информации при выполнении обучающих,творческих и проектных заданий;— выполнять проектные задания в соответствии с содержаниемизученного материала на основе полученных знаний и умений.
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4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:— формировать общее представление о мире профессий, ихсоциальном значении; о творчестве и творческих профессиях, омировых достижениях в области техники и искусства (в рамкахизученного), о наиболее значимых окружающих производствах;— на основе анализа задания самостоятельно организовыватьрабочее место в зависимости от вида работы, осуществлятьпланирование трудового процесса;— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание(практическую работу) с опорой на инструкционную(технологическую) карту или творческий замысел; принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия;— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнятьдоступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего труда;— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработкиразличных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание,тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы взависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия исоединять детали освоенными ручными строчками;— выполнять символические действия моделирования, понимать исоздавать простейшие виды технической документации (чертёжразвёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по нейработу;— решать простейшие задачи рационализаторского характера поизменению конструкции изделия: на достраивание, приданиеновых свойств конструкции в связи с изменениемфункционального назначения изделия;— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшиехудожественно-конструкторские задачи по созданию изделийс заданной функцией;— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикациис использованием изображений на экране компьютера; оформлятьтекст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравниваниеабзаца);— работать с доступной информацией; работать в программах Word,Power Point;— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатыватьпроектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его
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практического воплощения, аргументированно представлятьпродукт проектной деятельности;— осуществлять сотрудничество в различных видах совместнойдеятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительноотноситься к мнению товарищей, договариваться; участвовать враспределении ролей, координировать собственную работу вобщем процессе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре на уровне начальногообщего образования составлена на основе Требований к результатамосвоения основной образовательной программы начального общегообразования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте начального общего образования, а также наоснове характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При создании программы учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и деятельном подрастающемпоколении, способном активно включаться в разнообразные формыздорового образа жизни, использовать ценности физической культурыдля саморазвития, самоопределения и самореализации.В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалиисовременного социокультурного развития общества, условиядеятельности образовательных организаций, запросы родителей,учителей и методистов на обновление содержания образовательногопроцесса, внедрение в его практику современных подходов, новыхметодик и технологий.
1 https://fgosreestr.ru/oop/223
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Программа позволяет применять дифференцированный подход корганизации занятий детей с учетом состояния здоровья.Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важноезначение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активновоздействует на развитие их физической, психической и социальнойприроды, содействует укреплению здоровья, повышению защитныхсвойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметноориентируется на активное вовлечение младших школьников всамостоятельные занятия физической культурой и спортом.Целью образования по физической культуре в начальной школеявляется укрепление и сохранение здоровья школьников, развитиефизических качеств и освоение физических упражненийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированнойнаправленности и формирование у обучающихся основ здорового образажизни.Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура»заключается в формировании у младших школьников необходимого идостаточного физического здоровья, уровня развития физическихкачеств и обучения физическим упражнениям разной функциональнойнаправленности. Существенным достижением такой ориентацииявляется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизниза счёт овладения ими знаниями и умениями по организациисамостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной,дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминутоки утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений зафизическим развитием и физической подготовленностью.Воспитывающее значение учебного предмета раскрываетсяв приобщении обучающихся к истории и традициям физическойкультуры и спорта народов России, формировании интересак регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознаниироли занятий физической культурой в укреплении здоровья,организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения уобучающихся активно формируются положительные навыки и способыповедения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями,оценивания своих действий и поступков в процессе совместнойколлективной деятельности.Методологической основой структуры и содержания программы пофизической культуре для начального общего образования являетсяличностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогическийпроцесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижениецелостного развития становится возможным благодаря освоениюмладшими школьниками двигательной деятельности, представляющей
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собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура».Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитиепсихической и социальной природы обучающихся. Как и любаядеятельность, она включает в себя информационный, операциональныйи мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своёотражение в соответствующих дидактических линиях учебногопредмета.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета иподготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структурупрограммы в раздел «Физическое совершенствование» вводитсяобразовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическаякультура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихсяв занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях,развитии национальных форм соревновательной деятельности и системфизического воспитания.Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическаякультура» обеспечивается Примерными программами по видам спорта,которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятийфизической культурой и могут использоваться образовательнымиорганизациями исходя из интересов учащихся,физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимойматериально-технической базы, квалификации педагогического состава.Содержание программы изложено по годам обучения и раскрываетосновные её содержательные линии, обязательные для изучения вкаждом классе: «Знания о физической культуре», «Способысамостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».Планируемые результаты включают в себя личностные,метапредметные и предметные результаты. Личностные результатыпредставлены в программе за весь период обучения в начальной школе;метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.Результативность освоения учебного предмета учащимисядостигается посредством современных научно обоснованныхинновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.
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Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа внеделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1—5 примерногонедельного учебного плана, третий час физической культуры может бытьреализован образовательной организацией за счёт часов внеурочнойдеятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивныхсекций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1 КЛАСС
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» какзанятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья,физическому развитию и физической подготовке. Связь физическихупражнений с движениями животных и трудовыми действиями древнихлюдей.Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила егосоставления и соблюдения.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическаякультура.Гигиена человека и требования к проведению гигиеническихпроцедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного еёразвития. Физические упражнения для физкультминуток и утреннейзарядки.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правилаповедения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятийв спортивном зале и на открытом воздухе.Гимнастика с основами акробатики. Исходные положенияв физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа.Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги,стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне поодному с равномерной скоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвиженияходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом игимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа наспине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рукв положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами;прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойкалыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок).Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки вдлину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямогоразбега.
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Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельнойорганизации подвижных игр.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитиеосновных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
2 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории возникновенияфизических упражнений и первых соревнований. ЗарождениеОлимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие иего измерение. Физические качества человека: сила, быстрота,выносливость, гибкость, координация и способы их измерения.Составление дневника наблюдений по физической культуре.Физическое совершенствование. Оздоровительная физическаякультура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплексаутренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика сосновами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой иакробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в однушеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя наместе и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной иизменяющейся скоростью движения.Упражнения разминки перед выполнением гимнастическихупражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно направой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом:подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальныйхороводный шаг, танец галоп.Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжнойподготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажнымпопеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке;торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок вовремя спуска.Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой.Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами изположения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированныепрыжки толчком одной ногой идвумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разнойамплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега.Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости инаправления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения:
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ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу;обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмамиспортивных игр (баскетбол, футбол).Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка ксоревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физическихкачеств средствами подвижных и спортивных игр.
3 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физическойкультуры у древних народов, населявших территорию России. Историяпоявления современного спорта.Способы самостоятельной деятельности.Виды физическихупражнений, используемых на уроках физической культуры:общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, ихотличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульсана занятиях физической культурой (наложение руки под грудь).Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на урокахфизической культуры. Дозирование физических упражнений длякомплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графиказанятий по развитию физических качеств на учебный год.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическаякультура. Закаливание организма при помощи обливания под душем.Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние навосстановление организма после умственной и физической нагрузки.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика сосновами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом;перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и вдвижении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражненияна гимнастической скамейке в передвижении стилизованнымиспособами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен иизменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком.Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномернойходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками;приставным шагом правым и левым боком.Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьбаприставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазаньеразноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейсяскоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левойноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища
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с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетаниис движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги.Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте.Беговые упражнения скоростной и координационной направленности:челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением иторможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажнымходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте ив движении. Торможение плугом.Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Видысовременного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас.Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбойи прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде.Упражнения в плавании кролем на груди.Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точностьдвижений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол:ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча.Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумяруками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; ударпо неподвижному футбольному мячу.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитиеосновных физических качеств средствами базовых видов спорта.Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
4 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физическойкультуры в России. Развитие национальных видов спорта в России.Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка.Влияние занятий физической подготовкой на работу организма.Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельныхзанятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки насамостоятельных занятиях физической подготовкой по внешнимпризнакам и самочувствию. Определение возрастных особенностейфизического развития и физической подготовленности посредствомрегулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах вовремя самостоятельных занятий физической культурой.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическаякультура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еёнарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости).
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Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокойактивностью работы больших мышечных групп. Закаливающиепроцедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушныепроцедуры.Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика сосновами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнениигимнастических и акробатических упражнений. Акробатическиекомбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок черезгимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения нанизкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом.Упражнения в танце «Летка-енка».Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнениялегкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбегаперешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетическойдистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование.Метание малого мяча на дальность стоя на месте.Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятийлыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжаходновременным одношажным ходом.Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во времязанятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем нагруди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма назанятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизическойподготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мячасверху; выполнение освоенных технических действий в условияхигровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди сместа; выполнение освоенных технических действий в условиях игровойдеятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней сторонойстопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровойдеятельности.Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражненияфизической подготовки на развитие основных физических качеств.Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическаякультура» на уровне начального общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.Личностные результаты должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение первоначального опытадеятельности на их основе:
 становление ценностного отношения к истории и развитиюфизической культуры народов России, осознание её связис трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;
 формирование нравственно-этических норм поведения и правилмежличностного общения во время подвижных игр и спортивныхсоревнований, выполнения совместных учебных заданий;
 проявление уважительного отношения к соперникам во времясоревновательной деятельности, стремление оказывать первуюпомощь при травмах и ушибах;
 уважительное отношение к содержанию национальныхподвижных игр, этнокультурным формам и видамсоревновательной деятельности;
 стремление к формированию культуры укрепления и сохраненияздоровья, развитию физических качеств и освоение физическихупражнений оздоровительной, спортивной и прикладнойнаправленности, формированию основ и соблюдения правилздорового образа жизни;
 проявление интереса к исследованию индивидуальныхособенностей физического развития и физической
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подготовленности, влияния занятий физической культурой испортом на их показатели.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся вовладении познавательными, коммуникативными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями, умения их использовать впрактической деятельности. Метапредметные результаты формируютсяна протяжении каждого года обучения.По окончании первого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:
 находить общие и отличительные признаки в передвиженияхчеловека и животных;
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людейи физическими упражнениями из современных видов спорта;
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находитьмежду ними общие и отличительные признаки;
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводитьвозможные причины её нарушений;коммуникативные УУД:
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражненийи их исходные положения;
 высказывать мнение о положительном влиянии занятийфизической культурой, оценивать влияние гигиеническихпроцедур на укрепление здоровья;
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой ипроведения подвижных игр, соблюдать правила поведения иположительно относиться к замечаниям других учащихся иучителя;
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновыватьобъективность определения победителей;регулятивные УУД:
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки,упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;
 выполнять учебные задания по обучению новым физическимупражнениям и развитию физических качеств;
 проявлять уважительное отношение к участникам совместнойигровой и соревновательной деятельности.По окончании второго года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:
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 характеризовать понятие «физические качества», называтьфизические качества и определять их отличительные признаки;
 понимать связь между закаливающими процедурами иукреплением здоровья;
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитиеразных физических качеств, приводить примеры идемонстрировать их выполнение;
 обобщать знания, полученные в практической деятельности,составлять индивидуальные комплексы упражненийфизкультминуток и утренней зарядки, упражнений напрофилактику нарушения осанки;
 вести наблюдения за изменениями показателей физическогоразвития и физических качеств, проводить процедуры ихизмерения;коммуникативные УУД:
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводитьсоответствующие примеры её положительного влияния наорганизм школьников (в пределах изученного);
 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх,аргументированно высказывать суждения о своих действиях ипринятых решениях;
 делать небольшие сообщения по истории возникновенияподвижных игр и спортивных соревнований, планированиюрежима дня, способам измерения показателей физическогоразвития и физической подготовленности;регулятивные УУД:
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры сучётом их учебного содержания, находить в них различия(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятиялыжной и плавательной подготовкой);
 выполнять учебные задания по освоению новых физическихупражнений и развитию физических качеств в соответствии суказаниями и замечаниями учителя;
 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполненияучебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительногообращения к другим учащимся;
 контролировать соответствие двигательных действий правиламподвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность привозникновении ошибок.По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:
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 понимать историческую связь развития физических упражнений струдовыми действиями, приводить примеры упражнений древнихлюдей в современных спортивных соревнованиях;
 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применятьспособы её регулирования на занятиях физической культурой;
 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение развития утомления при выполнении физическихи умственных нагрузок;
 обобщать знания, полученные в практической деятельности,выполнять правила поведения на уроках физической культуры,проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждениюнарушения осанки;
 вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития и физических качеств в течение учебного года,определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);коммуникативные УУД:
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в нихактивное участие с соблюдением правил и норм этическогоповедения;
 правильно использовать строевые команды, названия упражненийи способов деятельности во время совместного выполненияучебных заданий;
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализевыполнения физических упражнений и технических действий изосваиваемых видов спорта;
 делать небольшие сообщения по результатам выполненияучебных заданий, организации и проведения самостоятельныхзанятий физической культурой;регулятивные УУД:
 контролировать выполнение физических упражнений,корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровойдеятельности, контролировать соответствие выполнения игровыхдействий правилам подвижных игр;
 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать ихсовместное коллективное решение.По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:
 сравнивать показатели индивидуального физического развития ифизической подготовленности с возрастными стандартами,находить общие и отличительные особенности;
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 выявлять отставание в развитии физических качеств отвозрастных стандартов, приводить примеры физическихупражнений по их устранению;
 объединять физические упражнения по их целевомупредназначению: на профилактику нарушения осанки, развитиесилы, быстроты и выносливости;коммуникативные УУД:
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессеучебного диалога;
 использовать специальные термины и понятия в общениис учителем и учащимися, применять термины при обученииновым физическим упражнениям, развитии физических качеств;
 оказывать посильную первую помощь во время занятийфизической культурой;регулятивные УУД:
 выполнять указания учителя, проявлять активность исамостоятельность при выполнении учебных заданий;
 самостоятельно проводить занятия на основе изученногоматериала и с учётом собственных интересов;
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой,проявлять стремление к развитию физических качеств,выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты отражают достижения учащихсяв овладении основами содержания учебного предмета «Физическаякультура»: системой знаний, способами самостоятельнойдеятельности, физическими упражнениями и техническими действиямииз базовых видов спорта. Предметные результаты формируются напротяжении каждого года обучения.

1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение виндивидуальном режиме дня;
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой,приводить примеры подбора одежды для самостоятельныхзанятий;
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 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрироватьупражнения по профилактике её нарушения;
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги вдве и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномернойи изменяющейся скоростью передвижения;
 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическимшагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны ив длину толчком двумя ногами;
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (безпалок);
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
 демонстрировать примеры основных физических качеств ивысказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья ифизическим развитием;
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств спомощью специальных тестовых упражнений, вести наблюденияза их изменениями;
 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разныхисходных положений и разными способами, демонстрироватьупражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой илевой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;
 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместномпередвижении;
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разнойамплитудой; в высоту с прямого разбега;
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом;спускаться с пологого склона и тормозить падением;
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основныхфизических качеств, с использованием технических приёмов изспортивных игр;
 выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
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 соблюдать правила во время выполнения гимнастических иакробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной,игровой и плавательной подготовки;
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей,подготовительной и соревновательной направленности,раскрывать их целевое предназначение на занятиях физическойкультурой;
 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еёзначениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;
 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики,объяснять их связь с предупреждением появления утомления;
 выполнять движение противоходом в колонне по одному,перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на местеи в движении;
 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высокимподниманием колен и изменением положения рук, поворотами вправую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым иправым боком, спиной вперёд;
 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенкиприставным шагом в правую и левую сторону; лазатьразноимённым способом;
 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах ипопеременно на правой и левой ноге;
 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движениятанцев галоп и полька;
 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разнойскоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги,броски набивного мяча из положения сидя и стоя;
 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом,спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозитьплугом;
 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол(приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведениефутбольного мяча змейкой).
 выполнять упражнения на развитие физических качеств,демонстрировать приросты в их показателях.

4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:



333

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь сподготовкой к труду и защите Родины;
 осознавать положительное влияние занятий физическойподготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 приводить примеры регулирования физической нагрузки попульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты,выносливости и гибкости;
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах вовремя самостоятельных занятий физической культурой и спортом;характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикойи лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;
 проявлять готовность оказать первую помощь в случаенеобходимости;
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошоосвоенных упражнений (с помощью учителя);
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла сразбега способом напрыгивания;
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповомисполнении под музыкальное сопровождение;
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем нагруди или кролем на спине (по выбору учащегося);
 выполнять освоенные технические действия спортивных игрбаскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
 выполнять упражнения на развитие физических качеств,демонстрировать приросты в их показателях.



ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В соответствии с ФГОС НОО программа формированияуниверсальных (обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеетследующую структуру:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;характеристика познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных учебных действий.Цель развития обучающихся на уровне начального общегообразованияреализуется через установление связи и взаимодействия междуосвоением предметного содержания обучения идостижениями обучающегосяв области метапредметных результатов. Это взаимодействиепроявляется в следующем:предметные знания, умения и способы деятельности являютсясодержательной основой становления УУД;развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебногопроцесса как активной инициативной поисково-исследовательскойдеятельности на основе применения различных интеллектуальныхпроцессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи ивоображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (вусловиях неконтактного информационного взаимодействия ссубъектами образовательного процесса);под влиянием УУД складывается новый стиль познавательнойдеятельности: универсальность как качественная характеристика любогоучебного действия и составляющих его операций, что позволяетобучающемуся использовать освоенные способы действий на любомпредметном содержании, в том числе представленного в виде экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, чтоположительно отражается на качестве изучения учебных предметов;построение учебного процесса с учётом реализации целиформирования УУД способствует снижению доли репродуктивногообучения, создающего риски, которые нарушают успешность развитияобучающегося и формирует способности к вариативному восприятиюпредметного содержания в условиях реального и виртуальногопредставления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,сюжетов, процессов.Познавательные УУД отражают совокупность операций,
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участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся ивключают:методы познания окружающего мира, в том числепредставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальнойдействительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты;измерения и другое);базовые логические и базовые исследовательские операции(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижениепредположений, проведение опыта, мини-исследования и другое);работа с информацией, представленной в разном виде и формах,в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы),аудио - и видеоформатах (возможно на экране).Познавательные УУД становятся предпосылкой формированияспособности обучающегося к самообразованию и саморазвитию.Коммуникативные УУД являются основанием дляформирования готовности обучающегося к информационномувзаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членамимногонационального поликультурного общества разного возраста,представителями разных социальных групп, в том числепредставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальнойдействительности, и даже с самим собой.Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используяцифровую образовательную среду класса, образовательной организации.Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группамиучебных операций, обеспечивающих:смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;аналитическую текстовую деятельность с ними;успешное участие обучающегося в диалогическомвзаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание исоблюдение правил учебного диалога), в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного информационноговзаимодействия;успешную продуктивно-творческую деятельность(самостоятельное создание текстов разного типа - описания,рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытовогоназначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическоепредставление);результативное взаимодействие с участниками совместнойдеятельности (высказывание собственного мнения, учёт сужденийдругих собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатыватьобщую точку зрения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия.Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций,
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обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (науровне начального общего образования их формированиеосуществляется на пропедевтическом уровне).Выделяются шесть групп операций:принимать и удерживать учебную задачу;планировать её решение;контролировать полученный результат деятельности;контролировать процесс деятельности, его соответствиевыбранному способу;предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решенииданной учебной задачи;корректировать при необходимости процесс деятельности.Важной составляющей регулятивных УУД являются операции,определяющие способность обучающегося к волевым усилиям впроцессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирномусамостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в томчисле в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия.В федеральных рабочих программах учебных предметовтребования и планируемые результаты совместной деятельностивыделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, чтоспособность к результативной совместной деятельности строится надвух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:знание и применение коммуникативных форм взаимодействия(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в томчисле в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия;волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать,объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда идругие).Механизмом конструирования образовательного процессаявляются следующие методические позиции.Педагогический работник проводит анализ содержанияучебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает тесодержательные линии, которые в особой мере способствуютформированию разных метапредметных результатов. На уроке покаждому учебному предмету предусматривается включение заданий,выполнение которых требует применения определённогопознавательного, коммуникативного или регулятивного универсальногодействия. Соответствующий вклад в формирование УУД можновыделить в содержании каждого учебного предмета.Таким образом, на первом этапе формирования УУДопределяются приоритеты учебных предметов для формированиякачества универсальности на данном предметном содержании.
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы,педагогический работник предлагает задания, требующие примененияучебного действия или операций на разном предметном содержании.Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то естьиспользования его независимо от предметного содержания. Уобучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебногодействия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретноесодержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...»,«контролировать - значит...» и другое.Педагогический работник делает вывод о том, чтоуниверсальность (независимость от конкретного содержания) каксвойство учебного действия сформировалась.Педагогический работник использует виды деятельности,которые в особой мере провоцируют применение универсальныхдействий: поисковая, в том числе с использованием электронныхобразовательных и информационных ресурсовинформационно-телекомуникационной сети «Интернет»,исследовательская, творческая деятельность, в том числе сиспользованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов,что позволяет отказаться от репродуктивного типа организацииобучения, при котором главным методом обучения является образец,предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задачаобучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметовуниверсальные действия, требующие мыслительных операций,актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своейдеятельности, не являются востребованными, так как использованиеготового образца опирается только на восприятие и память.Поисковая и исследовательская деятельность развиваютспособность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем,разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая иисследовательская деятельность может осуществляться сиспользованием информационных банков, содержащих различныеэкранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытовогоназначения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия.Например, для формирования наблюдения как метода познанияразных объектов действительности на уроках окружающего мираорганизуются наблюдения в естественных природных условиях.Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающихреальную действительность, которую невозможно предоставить ученикув условиях образовательной организации (объекты природы,художественные визуализации, технологические процессы и другие).
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдениятекста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность.Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строитьрассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщенияпрактически на любом предметном содержании.Если эта работа проводится учителем систематически и науроках по всем учебным предметам, то универсальность учебногодействия формируется успешно и быстро.Педагогический работник применяет систему заданий,формирующих операциональный состав учебного действия. Цель такихзаданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выборсоответствующего способа действия. На первых этапах указанная работаорганизуется коллективно, выстраиваютсяпошаговые операции,постепенно обучающиеся учатся выполнять ихсамостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательностьэтапов формирования алгоритма: построение последовательности шаговна конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешнейречи; постепенный переход на новый уровень - построение способадействий на любом предметном содержании и с подключениемвнутренней речи.При этом изменяется и процесс контроля:от совместных действий с учителем обучающиеся переходят ксамостоятельным аналитическим оценкам;выполняющий задание осваивает два вида контроля - результатаи процесса деятельности;развивается способность корректировать процесс выполнениязадания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этомвозможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибокобучающегося и с соответствующей методической поддержкойисправления самим обучающимся своих ошибок.Описанная технология обучения в рамкахсовместно-распределительной деятельности развивает способностьобучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и вновых нестандартных ситуациях.Сравнение как УУД состоит из следующих операций:нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);определение их сходства, тождества, похожести; определениеиндивидуальности, специфических черт объекта. Для повышениямотивации обучения обучающемуся предлагается новый виддеятельности (возможный только в условиях экранного представленияобъектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов,явлений)
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и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходствуили похожести с другими.Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов,которые подлежат классификации;сравнение выделенныхсвойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) иглавные (существенные) свойства; выделение общих главных(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиениеобъектов на группы (типы) по общему главному (существенному)признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранногопредставления моделей объектов) большее их количество в отличие отреальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежатклассификации (типизации), для сравнения выделенных свойствэкранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью ихдифференциации. При этом возможна фиксация деятельностиобучающегося в электронном формате для рассмотрения учителемитогов работы.Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общихпризнаков; анализ выделенных признаков и определение наиболееустойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждогопредмета; сокращённая сжатая формулировка общего главногосущественного признака всех анализируемых предметов.Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представлениямоделей объектов) большее их количество в отличие от реальныхусловий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения ихобщих признаков. При этом возможна фиксация деятельностиобучающегося в электронном формате для рассмотрения учителемитогов работы.Систематическая работа обучающегося с заданиями,требующими применения одинаковых способов действий на различномпредметном содержании, формирует у обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, то есть возможностьобобщённой характеристики сущности универсального действия.Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапезавершения ими освоения программы начального общего образования.Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как всоответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельностибалльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процессдеятельности. В задачу педагогического работника входитпроанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки ивстретившиеся трудности.В федеральных рабочих программах учебных предметовсодержание метапредметных достижений обучения представлено в
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разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждомклассе каждого учебного предмета представлен возможный вариантсодержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровненачального общего образования. В 1 и 2 классах определёнпропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второгогода обучения появляются признаки универсальности.В федеральных рабочих программах учебных предметовсодержание УУД представлено также в разделе «Планируемыерезультаты обучения». Познавательные УУД включают переченьбазовых логических действий; базовых исследовательских действий;работу с информацией. Коммуникативные УУД включают переченьдействий участника учебного диалога, действия, связанные сосмысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД,обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение,повествование). Регулятивные УУД включают перечень действийсаморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные ирегулятивные действия, необходимые для успешной совместнойдеятельности.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательнойшколы №2 города Унеча Брянской области

2.3.1. Пояснительная записка
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристиквоспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственнойполитики в области образования и воспитания.Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнеобщего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочимипрограммами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательныепрограммы дошкольного образования и среднего профессионального образования.Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательнойдеятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования,определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управленияшколой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной ивнеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участникамиобразовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценностисвоей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
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Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного исоциального направлений воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного направлениявоспитания. Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. Ценность трудалежит в основе трудового направления воспитания.Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.Приложение: календарный план воспитательной работы МОУ СОШ№2 города Унеча.
2.3.2 Целевой раздел.Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другиеработники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иныхорганизаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественноеправо на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевыеосновы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских(базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в КонституцииРоссийской Федерации. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразияроссийского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качествевариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, всоответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной
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политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитаниядетей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционныедуховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свойпотенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Цель и задачи воспитанияСовременный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации.Цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития,самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственныхценностей 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 культурномунаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации, ст. 2, п. 2)Задачами воспитания обучающихся в школе являются:
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- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработалороссийское общество (социально значимых знаний);- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям(их освоение, принятие);- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опытаповедения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний исформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).
Методологические основы и принципы построения ПрограммыМетодологической основой программы являются антропологический, культурно-историческийи системно-деятельностный подходы.Программа воспитания опирается на следующие принципы:принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право напризнание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав,свободное развитие;принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчествои сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традицияхРоссии, включая культурные особенности региона;принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяетрасширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу,
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пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построениисобственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможностьследования идеалу в жизни;принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности отвнутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместнойдеятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и ихосвоения;принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором всеобучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды,общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Уклад школыУклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовыенациональные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведениясообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурныйконтекст.Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всемиучастниками образовательных отношений.Воспитывающая среда школы
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Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,реализующего цель и задачи воспитания.Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными исоциокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристикамивоспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

Воспитывающие общности (сообщества) в школеОсновные воспитывающие общности в школе:детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условиеполноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способыповедения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строитьотношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности,развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействияобучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольныхобразовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциалинклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способамдеятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связейи отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопониманиеи взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;
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профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членовсемей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилийпо воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняяподдержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудникамишколы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.Требования к профессиональному сообществу школы: соблюдение норм профессиональной педагогической этики; уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональнойпедагогической деятельности, общении; уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога,учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетомсостояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав какобучающихся, так и педагогов; инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству ипомощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетоминдивидуальных особенностей каждого; быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдениинравственных норм общения и поведения;
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 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу,взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.
Социокультурный контекстСоциокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет иживет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основеПрограммы.Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательнойпрограммы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности инаправлен на формирование ресурсов воспитательной программы.Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерстваобразовательной организации.

Требования к планируемым результатам воспитанияПланируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельностьпедагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личностиобучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в формецелевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровняхначального общего, среднего общего, полного общего образования.
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования
Направления Характеристики (показатели)ГражданскоеПатриотическое Знающий и любящий свою малую родину, свой край.Имеющий представление о своей стране, Родине – России, еетерритории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурнуюидентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам.Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему ибудущему своей малой родины, родного края, своего народа,российского государства.Имеющий первоначальные представления о своих гражданскихправах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.Понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитания
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героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.Духовно-нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека.Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции ихсоответствия нравственным нормам, давать нравственную оценкусвоим поступкам, отвечать за них.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения,причиняющего физический и моральный вред другим людям.Понимающий необходимость нравственного совершенствования,роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность ксознательному самоограничению.Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разныхнародов, вероисповеданий.Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи,российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической,религиозной принадлежности).Сознающий и принимающий свой половую принадлежность,соответствующие ему психологические и поведенческие особенностис учетом возраста.Владеющий первоначальными представлениями о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языкекак основе национального самосознания.
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Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому иродному языкам, литературе.Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своегонарода, других народов России.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности, искусства.Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,искусстве, творчестве людей.Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя идругих людей образа жизни, в том числе в информационной среде.Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.Бережно относящийся к физическому здоровью и душевномусостоянию своему и других людей.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,безопасного поведения в быту, природе, обществе.Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи,народа, общества и государства.Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам своего труда идругих людей, прошлых поколений.Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по
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возрасту труда, трудовой деятельности.Проявляющий интерес к разным профессиям.Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценностьприроды, окружающей среды.Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятиедействий, приносящих вред природе, особенно живым существам.Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраныприроды, окружающей среды и действовать в окружающей среде всоответствии с экологическими нормами.Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании.Обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных объектах как компонентах единого мира, многообразииобъектов и явлений природы, о связи мира живой и неживойприроды, о науке, научном знании, научной картине мира.Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию вразных областях.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования

Направления Характеристики (показатели)Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскуюидентичность в поликультурном и многоконфессиональном



354

российском обществе, в современном мировом сообществе.Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственнымсимволам России, праздникам, традициям народа России.Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому,настоящему и будущему народам России, тысячелетней историироссийской государственности.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданинаРоссии, реализации своих гражданских прав и свобод.Ориентированный на участие на основе взаимопонимания ивзаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, втом числе гуманитарной (добровольческие акции, помощьнуждающимся и т.п.).Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление),местного сообщества, родного края.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявленийэкстремизма, терроризма, коррупции в обществе.Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свойнарод, его традиции, культуру.Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому икультурному наследию своего и других народов России, символам,праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в роднойстране.Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом,



355

свою общероссийскую культурную идентичность.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культурысвоего народа, своего края, других народов России, РоссийскойФедерации.Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своихземляков, жителей своего края, народа России, героев и защитниковОтечества в прошлом и современности.Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России внауке, искусстве, спорте, технологиях.Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культурысвоего народа, других народов России.Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиций традиционныхроссийских духовно-нравственных, социокультурных ценностей инорм с учетом осознания последствий поступков.Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральныенормы народов России, российского общества в ситуацияхнравственного выбора.Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальныхпоступков, поведения, противоречащих традиционным в Россииценностям и нормам.Сознающий свою свободу и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.
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Понимающий ценность межрелигиозного, межнациональногосогласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться слюдьми разных народов, вероисповеданий.Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям иценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционнымсемейным ценностям, институту брака как союзу мужчины иженщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основыкультурного наследия народов России и человечества; испытывающийчувство уважения к русскому и родному языку, литературе,культурному наследию многонационального народа РоссииЭстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевноесостояние и поведение людей.Знающий и уважающий художественное творчество своего и другихнародов, понимающий его значение в культуре.Сознающий значение художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе, значениенравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.Выражающий понимание ценности отечественного и мировогохудожественного наследия, роли народных традиций и народноготворчества в искусстве.
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,художественном творчестве.Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека вобществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровьясвоего и других людей, близких.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая активность).Проявляющий понимание последствий и неприятие вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья.Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числебезопасного поведения в информационной, интернет-среде.Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других,стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Обладающий первоначальными навыками рефлексии физическогосостояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощьсебе и другим людям.Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и другихлюдей.
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Выражающий готовность к участию в решении практическихтрудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности)технологической и социальной направленности, способныйинициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода на основе изучаемых предметных знаний.Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональнойсамореализации в обществе.Понимающий необходимость человека адаптироваться впрофессиональной среде в условиях современного технологическогоразвития, выражающий готовность к такой адаптации.Понимающий необходимость осознанного выбора и построенияиндивидуальной траектории образования и жизненных плановполучения профессии, трудовой деятельности с учетом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальныхнаук для решения задач в области охраны окружающей среды,планирования своих поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды.Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологической культуры в современном мире.Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе,



359

окружающей среде.Сознающий свою роль и ответственность как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред.Выражающий готовность к участию в практической деятельностиэкологической, природоохранной направленностей.Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметныхобластях с учетом индивидуальных способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на систему научных представленийо закономерностях развития человека, природы и общества,взаимосвязях человека с природной и социальной средой.Развивающий личные навыки использования различных средствпознания, накопления знаний о мире (языковая, читательскаякультура, деятельность в информационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областяхпознания, первоначальные навыки исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования

Направления Характеристики (показатели)Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскуюидентичность в поликультурном и многоконфессиональном



360

российском обществе, современном мировом сообществе.Сознающий свое единство с народом России как источником власти исубъектом тысячелетней российской государственности, с Российскимгосударством, ответственность за развитие страны, российскойгосударственности в настоящем и будущем.Проявляющий готовность к защите Родины, способныйаргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народаРоссии и Российского государства, сохранять и защищатьисторическую правду о Российском государстве в прошлом и всовременности.Ориентированный на активное гражданское участие на основеуважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уваженияк историческому и культурному наследию России.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любойдискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым,религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции, антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических,природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях,акциях, программах).Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность,демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе
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любви к своему народу, знания его истории и культуры.Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом,деятельно выражающий чувство причастности к многонациональномународу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскуюкультурную идентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому икультурному наследию своего и других народов России, кнациональным символам, праздникам, памятникам, традициямнародов, проживающих в родной стране – России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим зарубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов всохранении общероссийской культурной идентичности.Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственнымценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого,национального, религиозного самоопределения семьи, личногосамоопределения).Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведениеи поступки других людей с позиций традиционных российскихдуховно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетомосознания последствий поступков.Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждойчеловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора,самоопределения, отношения к религии и религиозной
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принадлежности человека.Демонстрирующий уважение к представителям различныхэтнокультурных групп, традиционных религий народов России,национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетомсоблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,межнационального согласия людей, граждан, народов в России.Способный вести диалог с людьми разных национальностей,религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения.Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи наоснове российских традиционных семейных ценностей, пониманиибрака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения ивоспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода отродительской ответственности.Обладающий сформированными представлениями о роли русского иродного языков, литературы в жизни человека, народа, общества,Российского государства, их значении в духовно-нравственнойкультуре народа России, мировой культуре.Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средствупознания отечественной и мировой культуры.Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа,других народов, понимающий его значение в культуре.
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Критически оценивающий и деятельно проявляющий пониманиеэмоционального воздействия искусства, его влияния на душевноесостояние и поведение людей.Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения всовременном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видахискусства, художественном творчестве с учетом российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическоеобустройство собственного быта.Выражающий понимание ценности отечественного и мировогохудожественного наследия, роли народных традиций и народноготворчества в искусстве.Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценностьжизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,физическая активность), стремление к физическомусамосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующийбезопасный и здоровый образ жизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для
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физического и психического здоровья привычек, поведения(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иныезависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в томчисле безопасного поведения в информационной среде.Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовымситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям.Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического ипсихологического состояния, состояния окружающих людей с точкизрения безопасности, сознательного управления своимэмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первуюпомощь себе и другим людям.Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность,материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые ипрофессиональные достижения своих земляков, их социальнозначимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность кчестному труду.Участвующий практически в социально значимой трудовойдеятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в томчисле оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетомсоблюдения норм трудового законодательства.
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Способный к творческой созидательной социально значимойтрудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в томчисле предпринимательской деятельности в условиях самозанятостиили наемного труда.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,профессиональной деятельности в российском обществе с учетомличных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.Выражающий осознанную готовность получения профессиональногообразования, к непрерывному образованию в течение жизни какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулированиятрудовых отношений, самообразования и профессиональнойсамоподготовки в информационном высокотехнологическомобществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологическойкультуры на основе понимания влияния социально-экономическихпроцессов на окружающую природную среду.Применяющий знания социальных и естественных наук для решениязадач по охране окружающей среды.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вредприроде, окружающей среде.Знающий и применяющий умения разумного, бережливогоприродопользования в быту, в общественном пространстве.
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Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий вего приобретении другими людьми.Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разныхпредметных областях с учетом своих способностей, достижений.Обладающий представлением о научной картине мира с учетомсовременных достижений науки и техники, достоверной научнойинформации, открытиях мировой и отечественной науки.Выражающий навыки аргументированной критики антинаучныхпредставлений, идей, концепций, навыки критического мышления.Сознающий и аргументированно выражающий понимание значениянауки, научных достижений в жизни российского общества, вобеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире.Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления исистематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной игуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАУчебный план основной образовательной программы начального общего образования МОУ
СОШ №2 г.Унеча Брянской области (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и
учебным предметам.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана №1 Федеральной
образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992.
Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском
языке в режиме пятидневной учебной недели.



368

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН1.2.3685-21.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебных
недели.

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21
час, во 2 – 4 классах – 23 часа .

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков.
 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.
Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший

ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются
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предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и
наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.
Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной
недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1
класса.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 4-5 уроков по 40 минут каждый).
 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах -
2 ч.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается
чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
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первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:

1. «Русский язык и литературное чтение»
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
3. «Иностранный язык»
4. «Математика и информатика» («Математика»)
5. «Обществознание и естествознание» ("Окружающий мир")
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6. «Основы религиозных культур и светской этики»
7. «Искусство»
8. «Технология»
9. «Физическая культура».

В школе языком образования является русский язык, и в с ФГОС НОО изучение родного языка и
литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в
неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены «Основы светской этики».
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах)
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется:
1. На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МОУ
СОШ№2 г.Унеча, по выбору родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся:
1. «Функциональная грамотность», 1-2 классы (1час в неделю);
2. На курсы внеурочной деятельности, 1-4 классы(1 час в неделю) :
№ Факультатив колчасов Класс
1 «Орлята России» 1 1а2 «Орлята России» 1 1б3 «Орлята России» 1 2а4 «Орлята России» 1 2б5 «Орлята России» 1 3а6 «Школьный театр » 1 3б7 «Школьный театр» 1 4а
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8 «Орлята России» 1 4б
3. «Разговор о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю);
В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в
Российской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 №
ТВ-2859/03» МОУ СОШ №2 г.Унеча реализует третий час физической активности за счет часов
внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет МОУ СОШ №2 г.Унеча Формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования
определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
возможностей МОУ СОШ№2 г.Унеча .
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися части содержания всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое
оценивание).

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная
аттестация обучающихся проводится, начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по
каждому изучаемому учебному предмету
Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с
календарным учебным графиком. Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по
четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.
Школа определяет следующие формы контроля: вводный контроль, текущий контроль,
периодический контроль, промежуточный годовой контроль.
Годовая промежуточная аттестация во 2 классах проводится в форме контрольных работ по
русскому языку и математике, по окружающему миру, итогового тестирования по литературному
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чтению, в виде творческой работы по изобразительному искусству, музыке, технологии, в виде
зачета по физической культуре, функциональной грамотности:
в 3-4 классах проводится в форме контрольных работ по русскому языку, математике,
окружающему миру, по английскому языку в форме итоговой контрольной работы, итогового
тестирования по литературному чтению, в форме творческой работы по технологии,
изобразительному искусству, музыке, в форме зачета по физической культуре.
Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в
следующий класс.
Формы промежуточной аттестации
Предметные области Учебные предметыКлассы 2 3 4
Русский язык и литературноечтение Русский язык КР КР КР

Литературное чтение ИТ ИТ ИТ
Родной язык и литературноечтение на родном языке

Родной язык ИТ ИТЛитературное чтениена родном языке ИТ ИТ
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Иностранный язык Иностранный язык ИКР ИКР ИКРМатематика и информатика Математика КР КР КРОбществознание иестествознание (Окружающиймир)
Окружающий мир КР КР КР

Основы религиозных культури светской этики Основы религиозныхкультур и светскойэтики
ИТ

Искусство Музыка ТР ТР ТРИзобразительноеискусство ТР ТР ТР
Технология Технология ТР ТР ТРФизическая культура Физическая культура зачет зачет зачетФункциональная грамотность Функциональнаяграмотность зачет

КР – контрольная работаИКР – итоговая контрольная работаТР – творческая работа (защита проекта)ИТ- итоговое тестированиеНормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.
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Учебный планначального общего образования МОУ СОШ №2г.Унеча Брянской области на 2023-2024 учебный год1-4 классы ( 5 - дневная учебная неделя)
Предметные области учебные предметыклассы

Количество часов в неделю /год Всего
1(а,б) 2(а,б) 3(а,б) 4 (а,б)

Обязательная часть
Русский язык и литературноечтение

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/4/153 19,5/658
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/316 15,5/523

Родной язык и литературноечтение на родном языке
Родной язык - - 0,5/17 0,5/17 1/34

Литературное чтение народном языке - - 0,5/17 0,5/17 1/34
Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204
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Математика и информатика Математика 4/ 132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозных культур и светской этики
Основы религиозныхкультур и светской этики - - - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса(5- дневная учебная неделя) 1/33 1/34 0 0 2/67
Функциональная грамотность 1/33 1/34 0 0 2/67
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Максимально допустимая годовая нагрузка ( 5-дневная учебная неделя) 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039
Запись «5/4» означает, что на изучение ученого предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую -4 часа.Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часа, в другую – 3 часа.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МОУ СОШ № 2
Годовой календарный учебный графикМуниципального общеобразовательного учрежденияСредней общеобразовательной школы №2 г. Унечана 2023 – 2024 учебный год

1. Календарный учебный график является частью основной образовательной программымуниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Унеча на2023-2024 учебный год и документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом школы, утверждаетсяприказом директора. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора школы посогласованию с Педагогическим советом.
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2. Нормативно-правовая база. Нормативную базу годового календарного учебного графикасоставляют:- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в РоссийскойФедерации»- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 31.05.2021г № 286- приказ Министерства просвещения России от 18.07.2022г №569 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального общего образования»- ФОП, утвержденной приказом Министерства просвещения России от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждениифедеральной образовательной программы начального общего образования»- Федеральный государственный образовательный стандартом основного общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г № 287- приказ Министерства просвещения России от 18.07.2022г №568 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования»- ФОП, утвержденной приказом Министерства просвещения России от 16.11.2022 г. № 993 «Об утверждениифедеральной образовательной программы основного общего образования»- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1598- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденногоприказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413
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- приказ Министерства просвещения России от 12.08.2022г №732 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт среднего общего образования»- ФОП, утвержденной приказом Министерства просвещения России от 23.11.2022 г. № 1014 «Об утверждениифедеральной образовательной программы среднего общего образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Продолжительность учебного года.Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. Окончание учебного года – 31 августа 2024 года.
4. Режим обучения. Для 1-11 классов – 5-дневная рабочая неделя.
5. Продолжительность учебных периодов. Количество учебных недель: в 1 классах –33 учебных недели; во 2 – 11 классах – 34 учебных недели. Учебный год условно делится на четверти (1-9классы) и полугодия (10-11 классы), являющимися периодами, за которые обучающимся выставляютсяпромежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы. Окончание учебного года для 9-х и11 классов по графику ГИА, ориентировочно 20.05.2024г.
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Для начального общего образования:
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность(количество учебных недель)

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день2 четверть 07.11.2023 28.12.2023 7 недель 3 дня3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 недель 2 дня4 четверть 01.04.2024 29.05.2024 7 недель 4 дня
Для основного общего образования:

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность(количество учебных недель)
1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день2 четверть 07.11.2023 28.12.2023 7 недель 3 дня3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 недель 2 дня4 четверть 01.04.2024 29.05.2024 7 недель 4 дня
Для среднего общего образования:

Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность(количество учебных недель)
1 полугодие 01.09.2023 28.12.2023 15 недель 4 дня
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2 полугодие 09.01.2024 29.05.2024 18 недель 1 день
Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Временной период Продолжительность (дней)Осенние 28.10.2023 – 06.11.2023 10Зимние 29.12.2023 – 08.01.2024 11Весенние 23.03.2024 – 31.03.2024 9** для 1 классов предусмотрены дополнительные каникулы с 19.02.2024 г. по 25.02.2024 г.
6. Расписание звонков в школе.

I смена1 урок 8:00 – 8:402 урок 9:00 – 9:403 урок 10:00 – 10:404 урок 11:00 – 11:405 урок 12:00 – 12:406 урок 13:00 – 13:407 урок 13:50 – 14:308 урок 14:40 – 15:209 урок 15:30 – 16:1010 урок 16:20 – 17:0011 урок 17:10 – 17:50
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Продолжительность уроков 2-11 классы – 40 минут. Продолжительность перемен: по 10 минут и 20 минут.
7. Обучение в первом классе. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдениемследующих дополнительных требований:- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре – октябре по 3 урока по 35минут; в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут);- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
8. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классовпроводится в рамках учебного года согласно локальному акту, форма проведения по всем предметамопределяется учебными планами. Сроки проведения не позднее 17.05.2024г.

Промежуточная аттестация
стартовая с 18.09.23 по 29.09.23
1 четверть с 16.10.23 по 24.10.23
2 четверть с 15.12.23 по 25.12.23
3 четверть с 11.03.24 по 19.03.24
итоговая с 22.04.24 по 17.05.24

Выставление годовых отметок во 2-8, 10 классах на основе учета результатов четвертных и полугодовых(10 класс) аттестаций по учебным предметам за 2023 – 2024 учебный год – не позднее 27 мая 2024 года.Выставление годовых отметок по учебным предметам за текущий учебный год в выпускных 9,11 классах -
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не позднее 22 мая (за день до педагогического совета о допуске обучающихся к государственной итоговойаттестации).
9. Государственная итоговая аттестация. Сроки проведения аттестации в 9, 11 классахустанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
10. Организация работы ГПД. Группы продленного дня формируются на основании заявленийродителей (законных представителей) и регламентируется приказом директора школы и локальным актоморганизации работы ГПД. Режим работы: понедельник – пятница в соответствии с приказом по каждой группыГПД.
11. Режим организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, всоответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.01.2021 № 2, осуществляется не ранее чем через 45 минут после окончанияуроков.
12. Регламент административных мероприятий:
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- педагогический совет – не менее 4 раза в год- производственные совещания – не реже 1 раза в неделю- совещания при директоре – не реже 1 раза в месяц- совещание при завуче – не реже 1 раза в месяц- родительские собрания – не реже 4 раз в год
13.Организация приема граждан администрацией учреждения. Годовой календарныйграфик регламентируется приказами директора школы о режиме работы школы, об организациипитания, об организации ГПД, об окончании учебных четвертей, учебного года.

График приема граждан администрацией школы.
Должность понедельник вторник среда четверг пятницаКургуз Е.А. –директор школы с 9.00 до 10.00 с 14.00 до 15.00 с 14.00 до 15.00
Гребенченко Л.Я. –зам. директора поУВР

с 10.00 до 12.00 с 16.00 до 17.00

Прокопенко О.Д. –зам. директора поУВР
с 9.00 до 10.00 с 8.00 до 9.00 с 16.00 до 18.00 с 16.00 до 18.00 с 9.00 до 10.00

Лабанок Е.Н. – зам.директора по ВР с 8.00 до 9.00 с 16.00 до 18.00 с 9.00 до 10.00 с 9.00 до 10.00 с 16.00 до 18.00
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Календарный учебный график вступает в действие с 01.09.2023г.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НООПояснительная записка

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся сучетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей ипознавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией сучетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержанияучебных курсов.Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программыначального общегообразования;-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастнойшкольной среде;-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
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исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающихуспешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлятьинициативу, ответственность; становление умений командной работы;-поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;-формирование культуры поведения в информационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетомнамеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках,что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборесодержания обучения образовательная организация учитывает:-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенностиконтингента, кадровый состав);-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебнойдеятельности;-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательнаясвязь с урочной деятельностью;-особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные икультурные особенности региона, где находится образовательная организация.
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнениеПри отборе направлений внеурочной деятельности МОУ СОШ№ 2 г. Унеча ориентируется, прежде всего,на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, ихпотребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности ихорганизации могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений.Направления и цели внеурочной деятельности:
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-Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знанийоб организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.-Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов впроцессе совместной деятельности по выполнению проектов.-Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативнойграмотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.-Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческихмастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации,выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.-Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которыеформируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах инавыки выполнения разных видов работ на компьютере.-Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которыепризваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности ксамообразованию.-«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учительнепосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретногонаправления; преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участиеобучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,коллективной); учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направлениевнеучебной деятельности;
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 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Формы организации внеурочной деятельности:-учебные курсы и факультативы;-художественные, музыкальные и спортивные студии;-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;-общественно полезные практики и др.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительногообразования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только впомещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации),участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр идр.При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работемогут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы,учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, библиотекарь и др.).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условийдля развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную идругую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строитсяна использовании единых форм организации.Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основнойучитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Основные направления внеурочной деятельности в МОУ СОШ №2 г.Унеча
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 Гражданско-патриотическое и духовно-нрвственное воспитание.Еженедельные информационно-просветительские занятия «Разговор о важном».В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российскогообщества.Основными задачами являются:- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихсягражданской идентичности;- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурнойгруппы;- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного ибезопасного взаимодействия в социуме;- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;- формирование основы культуры межэтнического общения;- формирование отношения к семье как к основе российского общества;- развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойнымстраницам прошлого.Форма организации:
2. Коммуникативная деятельностьПрограмма развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».Цель программы «Орлята России»: формирование социально-ценностных знаний, отношений и опыта
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позитивного преобразования социального мира на основе нравственно-этических ценностей, накопленныхпредыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание у школьников любви к своемуотечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности.Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» направленана формирование социально-значимых ценностей обучающихся - Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа,Познание.Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание служитьсвоему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным своей стране; формированиероссийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности через уважениенациональных традиций народов России, истории и культуры своей страны.Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, поддержки,сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций с учётом национальныхи религиозных принадлежностей.Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии снравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно приходить на помощь, желаниедобра и блага другому.Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей страны,осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от природы.Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознательность исамостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи природных исоциальных явлений и объектов, о науке и научном знании.Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как в быту, так ив информационной среде, принятие своей половой принадлежности.
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3. Художественно-эстетическая творческая деятельностьКурс «Школьный театр»Цель: приобщение обучающихся к искусству театра, развитие творческих способностей и формированиесоциальноактивной личности средствами театрального искусства. Формирование обязательного минимумазнаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей обучающихся.Основная идея курса — развитие творческих способностей обучающихся, формирование коммуникативныхкачеств, систему ценностей.Задачи курса:Образовательные:обучить основам сценического действия;познакомить с основным языком театрального искусства;познакомить с основными принципами коллективной творческой деятельности;дать знания об основах самоорганизации и самодисциплины;Развивающие:развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение,эмоционально-волевую сферу, образное мышление;научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;способствовать развитию культуры речи.Воспитательные:воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, чувство ответственности за общее дело;воспитывать культуру поведения в театре;содействовать формированию эстетического восприятия и художественного вкуса;содействовать формированию личностных качеств: самостоятельности, уверенности, эмпатии, толерантности.Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.
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6. Информационная культураПрограмма курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предлагает системноепредъявление содержания, обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности.Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности испособности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки длярешения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,общения и социальных отношений».Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности,осуществляемой в формах, отличных от урочных.Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской,математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной компетентности и креативномумышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и интересамиобучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевыепроблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта,приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы синформацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления.

План внеурочной деятельности (недельный)Учебные курсы Количество часов в неделю1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1«Орлята России» 1 1 1 1 1 1
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«Школьный театр» 1 1«Основы функциональнойграмотности» 1 1 1 1 1 1 1 1
ИТОГО недельнаянагрузка 3 3 3 3 3 3 3 3
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МОУ СОШ № 2 ГОРОДА УНЕЧА
НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
1. Основные общешкольные дела

Дела, события, мероприятия Классы
Сроки ОтветственныеЗдравствуй, страна Знаний!Урок Памяти и Славы. 1-4 1 сентября ЗДВР, вожатаяКл. руководителиДень солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября ЗДВР, вожатаяКл. руководителиДень Безопасности. 1-4 1 неделясентября ЗДВР, вожатаяКл. руководителиСоветстаршеклассниковДень Учителя. 1-4 Начало октября ЗДВР, кл.руководителиАкция «Осенняя неделя Добра» 1-4 Вторая неделя ЗДВР, вожатая
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октября Кл. руководителиДень Отца 1-4 17 октября ЗДВР, вожатаяКл. руководителиКТД «Ура! Каникулы!» 2-4 В дни осеннихканикул ЗДВР, вожатаяКл. руководителиДень народного единства 1-4 4 ноября ЗДВР, вожатаяКл. руководителиШкольный театр ко Дню матери «Подарокдля мамы» 1-4 24 ноября Кл. руководители,учитель музыки«В гости к дедушке Морозу» - новогодняясказка. 1-4 Последняянеделя декабря ВожатаяКл. руководители
КТД «Ура! Каникулы!» В дни зимнихканикул ЗДВР, вожатаяКл. руководители
Фестиваль «К нам приходит Рождество» 1-4 Январь ЗДВР, вожатая, кл.руководители,Месячник оборонно-массовой и спортивнойработы, посвящённый 23 февраля 1-4 С 23.01 по 23.02 ЗДВРКл. руководителиСемейный праздник «Масленица» 1-4 26 февраля ЗДВРКл. руководителиДень весны 1-4 7 марта Кл. Руководители,учитель музыкиКТД «Ура! Каникулы!» (Театральныйфестиваль по сказкам Пушкина А.С.) 2-4 В дни весеннихканикул ЗДВР, вожатаяКл. руководителиДень здоровья «Красный! Желтый!Зеленый!» 1-4 7 апреля ЗДВР, классныеруководители
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Проект «Салют, Победа!» 1-4 С 22.04-09.05.2020 ЗДВР, вожатая,Кл. руководителиВыпускной вечер в 4 классе 4 22-25 мая ЗДВР, Кл.руководитель 4 кл.2. Классное руководство
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
согласно индивидуальнымутверждённым планам работыклассных руководителей 3. Школьный урок
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
согласно индивидуальнымпланам работы учителей-предметников
4. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
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«Орлята России» Классы Кол-вочасовв неделю
Ответственные

«Разговоры о важном» 1-4 1 Кл.рук. 1-4
классов«Функциональная грамотность» 1-4 1 Кл.рук. 1-4
классов

«Орлята России» 1а 1 Пуздрова А.И.
«Орлята России» 1б 1 Кулагина Т.М.
«Орлята России» 2а 1 Шпинько Т.А.
«Орлята России» 2б 1 Дуда С.Ф.
«Орлята России» 3а 1 Шкаранова

И.В.«Школьный театр» 3б 1 Гавриченко Т.В.
«Школьный театр» 4а 1 Гребенченко

Л.Я.«Орлята России» 4б 1 Юрченко О.В.
Занимательная грамматика 1а 1 Пуздрова А.И.
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Занимательная математика 1б 1 Кулагина Т.М.
Занимательная математика 2а 1 Шпинько Т.А.
Занимательная математика 2б 1 Дуда С.Ф.
Уроки нравственности 3а 1 Шкаранова

И.В.Занимательная математика 3б 1 Гавриченко
Т.В.Занимательная грамматика 4а 1 Гребенченко
Л.Я.Занимательная математика 4б 1 Юрченко О.В.

«Вокальное мастерство» 1-4 2 Несоленая
Т.А.5. Внешкольные мероприятия

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Экскурсии в картинную галерею, музей,библиотеку 1-4 Сентябрь-май кл. руководители
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Занятия на базе клуба им. 1 Мая, кинотеатра«Мир», музея, библиотеки, картиннойгалереи, воскресной школы храма СвятителяНиколая, ДШИ, ДХШ.

1-4 Сентябрь-май кл. руководители

Экскурсия по городу, посвященнаяосвобождению Брянской области от немецко– фашистских захватчиков.
1-4 Сентябрь кл. руководители

Экскурсии в зимний лес на лыжах. 1-4 Январь- февраль кл. руководителиПосещение усадьбы «Брянское подворье» вс. Белогорщь Унечского района 1-4 Период каникул ЗДВР, кл.руководители,Экскурсия в г.Карачев на фабрикуновогодней игрушки 1-4 Ноябрь-декабрь ЗДВР, кл.руководители
День Театра «Приобщение к прекрасному». 1-4 Сентябрь -апрель кл. руководители
«Поход по местам боевой славы»Тема экскурсии: «Никто не забыт, ничто незабыто»

1-4 май кл. руководители

Кинопаказы в кинотеатре «Мир» 1-4 В течении года кл.руководители

6. Предметно-пространственная среда
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
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Оформление зелёных уголков в рекреацияхпервого этажа школы, классных комнатах,столовой.
1-4 Сентябрь,апрель кл. руководители

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушкудля школьной ёлки. 1-4 До 15 декабря Кл. руководители1 – 4
Новогоднее оформление классов 1 - 4 До 15 декабря Кл. руководители,учитель ИЗООформление классов к месячнику оборонно-массовой и спортивной работы. 1-4 До 2 февраля Кл. руководители1-4 классов
Оформление классов ко Дню Победы 1-4 последняянеделя апреля Кл. руководители
Текущий ремонт классных комнат всоответствии с требованиями САНПИНа. 1-4 Июнь-июль Род. комитетыклассов, кл.руководителиБлагоустройство пришкольной территории 1-4 сентябрь-октябрь, апрель– май

Род. комитетыклассов, кл.руководители
7. Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы Сроки ОтветственныеИндивидуальные встречи кл. руководителей 1-4 В течение года Кл. руководители
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с родителями для решения возникающихвопросов по обучению и воспитаниюшкольников.Общешкольное родительское собрание повопросу организации учебно-воспитательнойдеятельности в школе в новом учебном году«Что ребенок хочет сказать мне своимповедением»

1-4 Сентябрь Администрацияшколы

Выборы родительского комитета школы. 1-4 Сентябрь кл. руководителиЗаседание общешкольного родительскогокомитета: -Анализ образовательныхрезультатов и воспитательной работы впредыдущем учебном году и задачи на новыйучебный год;

1-4 Сентябрь Администрация,классныеруководители,педагог-психолог
Создание социального паспорта школы. 1-4 Сентябрь Соц. педагогПривлечение родителей к проведениюклассных часов, школьных мероприятий 1-4 В течение года ЗДВР, кл.руководителиРодительское собрание “Трудности периодаадаптации первоклассников» 1 Сентябрь ЗДУВР, кл.руководителиКонсультации для родителей по вопросамадаптации первоклассников. 1 Октябрь Администрация,Кл. руководителиКлассные родительские собрания (по планамклассных руководителей». 1-4 4 в год Кл. руководители
Заседание общешкольного родительскогокомитета : - обеспечение комплекснойбезопасности в осенне-зимний период,

1-4 Ноябрь Администрацияшколы
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- организация и проведение новогоднихпраздников.Заседание общешкольного родительскогокомитета: - усиление ответственностиродителей за информирование классныхруководителей об отсутствии обучающихсяна учебных занятиях; -требования пожарнойбезопасности в быту, предотвращение гибелидетей на пожарах.

1-4 январь Кл. руководители

Заседание общешкольного родительскогокомитета: -информация об усилении мер попредотвращению ДДТТ
1-4 апрель Администрация,классныеруководителиОбщешкольное родительское собрание:«Ответственность родителей за сохранениездоровья учащихся в летний период» .Подведение итогов за текущий учебный год.Безопасные каникулыОрганизация отдыха, оздоровления изанятости учащихся в летний период. Работапришкольного лагеря .

1-4 май Администрация,классныеруководители

Организация подготовки к новому учебномугоду 1-4 май Администрация
8. Самоуправление

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственн
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ы ые
Общешкольная ученическая конференция. 1-4 Вторая неделясентября Вожатая
Выборы в органы ученическогосамоуправления школы, актива классов. 2 - 4 сентябрь Кл. руководители
Оформление классных уголков. 1-4 4 неделясентября Кл. руководители
Рейд «Внешний вид обучающихся». 1-4 20-28 октября Совет старост,

центр «Порядок»
-Генеральная уборка кабинетов, рейд попроверке сохранности кабинетов 1-4 20-28 октября Совет

старшеклассников,
центр «Порядок».

Акция «Новогодний кабинет » 1-4 3 неделядекабря ЗДВР, вожатая ,кл. руководители-Проведение рейда «Внешний вид учащихся»-Генеральная уборка кабинетов 1-4 20-28 декабря Совет
старшеклассников,
центр «Порядок».

Сбор «Распределение поручений дляорганизации и проведению месячникамассовой и спортивной работы»
3 - 4 Январь вожатая, лидеры,кл. руководители

-Проведение рейда «Внешний вид учащихся»-Генеральная уборка кабинетов 1-4 16-20 марта Совет
старшеклассников,
центр «Порядок».

Сбор актива по вопросу подготовки проекта 3 - 4 апрель вожатая, кл.
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"Память". руководители9. Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Проведение профилактических мероприятийв рамках месячника безопасности 1-4 Сентябрь,апрель ЗДВР, инспекторпо ПДДТТ, кл.руководительПроведение акции «Первоклассник» пообучению навыкам безопасности дорожногодвижения.

1 Сентябрь ЗДВР, инспекторпо ПДДТТ, кл.руководительСоставление схем безопасных маршрутовдвижения обучающихся в образовательноеучреждение, обеспечение обучающихсямладших классов индивидуальнымимаршрутными листами

1-4 Сентябрь Кл. руководитель

Проведение недель безопасности дорожногодвижения 1-4 сентябрь ЗДВР
Встреча с сотрудником правоохранительныхорганов «Будьте внимательны, милые дети!Твердо запомните правила эти!»

1-4 сентябрь ЗДВР

Участие обучающихся в творческихконкурсах по БДД 1-4 В течение года Кл. руководитель
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Проведение уроков по изучению правилдорожного движения, согласно 10-часовойпрограмме
1-4 В течение года Кл. руководитель

Встреча с инспектором по безопасностиОНДПР по Унечскому району. 1-4 В течение года ЗДВР, кл.руководитель
Проведение дополнительных занятий,бесед, инструктажей по ПДД ипредупреждению ДДТТ во время каникулс детьми.

1-4 Ноябрь, январь,март Кл. руководитель

Проведение конкурсов, соревнований,викторин по ПДД с детьми, отдыхающими влагере с дневным пребыванием
1-4 июнь Начальник лагерь

Проведение внеплановых инструктажей,после ДТП, в которых попали учащиесяМОУ СОШ №2 г. Унеча
1-4 --- ЗДВР

Конкурс рисунков «Огонь – друг и враг!» 1-4 январь Учитель ИЗОКлассные часы на противопожарнуютематику 1-4 В течение года ЗДВР, кл.руководитель
Встреча с инспектором по безопасности нажелезнодорожном транспорте 1-4 апрель ЗДВР, кл.руководитель
Конкурс рисунков на асфальте в лагере сдневным пребыванием 1-4 Начальник лагерь
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Цикл классных часов «Терроризм угрозаобществу»«Гуманизм и толерантность»«Учимся жить в многоликом мире»«Давайте дружить»«Нам надо лучше знать друг друга»«Учимся быть терпимыми»«Многообразие культурных традиций»

1-4 Раз в четверть Кл. руководитель

Цикл классных часов по формированиетолерантности«Что такое толерантность? »«Давайте дружить»«Мы разные – но мы вместе»«Пусть всегда будет мир!»

1-4 Раз в четверть Кл. руководитель

10. Социальное партнерство
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
согласно индивидуальным планамработы с клубом им. 1 Мая,краеведческим музеем,

1-4 ЗДВР
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библиотекой, воскресной школойпри храме Св. Николая.
11. Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки ОтветственныеКлассные встречи с интересными людьми«В мире профессий» 1 - 4 В течении года Кл. руководители1-4Проведение классных часов, диспутов, беседпо темам:-Мир моих интересов.- Профессии наших родителей.- Путь в профессию начинается в школе.- Моя мечта о будущей профессии.- Труд на радость себе и людям.

1-4 В течение года Кл. руководители1-4 классов

Знакомство с профессиями на уроках.Расширение знаний учащихся о профессиях 1-4 В течение года Кл. руководители1-4 классов
Организация встреч с выпускниками школы. 1-4 В течение года Зам. директора поВР, классныеруководители

12.Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственн
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ы ые
100 лет со дня рождения советского поэтаЭдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004) 1-4 7 сентября ЗДВР, СДВР,актив100 лет со дня рождения советского поэтаРуслана Гамзатова (1923-2003) 1-4 8 сентября ЗДВР, СДВР,актив195 лет со дня рождения русского писателяЛьва Николаевича Толстого (1828-1910) 1-4 9 сентября ЗДВР, СДВР,активВсероссийский урок безопасности . 1-4 27 сентября Медиа-центр,вожатая105 лет со дня рождения педагога ВасилияАлександровича Сухомлинского (1918-1970) 1-4 28 сентября ЗДВР, СДВР,актив150 лет со дня рождения писателя ВячеславаЯковлевича Шишкова (1873-1945) 1-4 3 октября ЗДВР, ст. вожатая,активСмотр классных уголков. 1 - 4 4-я неделяоктября Вожатая. Кл.руководителиАкция «Открытка отцам» 1-4 17 октября Вожатая. Кл.руководители205 лет со дня рождения писателя ИванаСергеевича Тургенева (1818-1883) 1-4 9 ноября ЗДВР, ст. вожатая,актив135 лет со дня рождения учёного,авиаконструктора Андрея НиколаевичаТуполева (1888-1972)

1-4 10 ноября ЗДВР, ст. вожатая,актив
100 лет со дня рождения советского писателяНиколая Николаевича Носова (1908-1976) 1-4 23 ноября ЗДВР, ст. вожатая,актив
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Акция «Моя мама лучшая на свете» 3-4 До 26 ноября Кл. руководители,вожатая, медио-центрФестиваль рисунков«Мой класс выбирает ЗОЖ» 1-4 24 ноября Медиа-центрвожатая220 лет со дня рождения поэта ФёдораИвановича Тютчева (1803-1873) 1-4 5 декабря ЗДВР, ст. вожатая,актив
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку нашкольную елку, на лучшую новогоднююоткрытку.

1-4 декабрь Классныеруководители,учитель ИЗО190 лет со дня рождения русского мецената,собирателя живописи Сергея МихайловичаТретьякова (1834-1892)
1-4 19 января(31 января) ЗДВР, ст. вожатая,актив

120 лет со дня рождения советского детскогописателя Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941)
1-4 22 января ЗДВР, ст. вожатая,актив

120 лет со дня рождения героя ВОВАлександра Матвеевича Матросова (1924-1943)
5-9 5 февраля ЗДВР, ст. вожатая,актив

130 лет со дня рождения российскогодетского писателя Виталия ВалентиновичаБианки (1894-1959)
5-9 11 февраля ЗДВР, ст. вожатая,актив

225 лет со дня рождения русского писателя ибаснописца Ивана Андреевича Крылова(1769-1844)
5-9 13 февраля ЗДВР, ст. вожатая,актив
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Выпуск поздравительных открыток к 23февраля 1 - 4 До 23 февраля Классныеруководители165 лет со дня рождения русского физикаАлександра Степановича Попова (1859-1906) 5-9 4 марта ЗДВР, ст. вожатая,активВыпуск поздравительных открыток к 8 марта 1 - 4 До 8 марта КлассныеруководителиМеждународный день детского телевиденияи радиовещания. Инфоуроки. 1 - 4 1-е воскресеньемарта Классныеруководители1 - 4 классов90 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 5-9 9 марта ЗДВР, ст. вожатая,актив180 лет со дня рождения композитораНиколая Андреевича Римского-Корсакова(1844-1908)
5-9 18 марта ЗДВР, ст. вожатая,актив

185 лет со дня рождения композитораМодеста Петровича Мусорского (1839-1881) 5-9 21 марта ЗДВР, ст. вожатая,актив215 лет со дня рождения писателя НиколаяВасильевича Гоголя (1809-1852) 5-9 1 апреля ЗДВР, ст. вожатая,актив185 лет со дня рождения русского географаНиколая Михайловича Пржевальского (1839-1888)
5-9 12 апреля ЗДВР, ст. вожатая,актив

295 лет со дня рождения российскойимператрицы Екатерины II (1729-1796) 5-9 2 мая ЗДВР, ст. вожатая,актив100 лет со дня рождения писателя ВиктораПетровича Астафьева (1924-2001) 5-9 2 мая ЗДВР, ст. вожатая,активВыпуск поздравительных открыток к 9 мая 1 - 4 До 9 мая Классные
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руководителиРазмещение материалов "Детскийпришкольный лагерь «Солнышко 2024»" настранице группы школы в соц. сетях
Медиа-центр Июнь ЗДВР, вожатая

220 лет со дня рождения русскогокомпозитора Михаила Ивановича Глинки(1804-1857)
1-4 1 июня ЗДВР, ст. вожатая,актив

120 лет со дня рождения русского писателяНиколая Корнеевича Чуковского (1904-1965) 5-9 2 июня ЗДВР, ст. вожатая,актив225 лет со дня рождения русского поэта иписателя Александра Сергеевича Пушкина(1799-1837)
5-9 6 июня ЗДВР, ст. вожатая,актив

230 лет со дня рождения русского поэтаПетра Яковлевича Чаадаева (1794-1856) 5-9 7 июня ЗДВР, ст. вожатая,актив130 лет со дня рождения советского физикаПетра Леонидовича Капицы (1894-1984) 5-9 8 июня ЗДВР, ст. вожатая,актив180 лет со дня рождения русского художникаИльи Ефимовича Репина (1844-1930) 5-9 5 августа ЗДВР, ст. вожатая,актив130 лет со дня рождения писателя МихаилаМихайловича Зощенко (1894-1958) 5-9 10 августа ЗДВР, ст. вожатая,активРазмещение материалов "Лето - 2024" настранице группы школы в соц. сетях Медиа-центр Июнь- август ЗДВР, вожатая
13. Детское общественное объединение (Первичное ОтделениеДвижение первых)
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Дела, события, мероприятия Классы
Сроки Ответственные

День знаний. День единых действий. 1-4 1 сентября СДВР, кл.руководителиНеделя безопасности. Тренировкаэвакуации учащихся и персонала в случаеЧС
1-4 1-8 сентября СДВР, актив

День солидарности в борьбе с терроризмом.День единых действий. 1-4 3 сентября СДВР, актив, Кл.руководителиДень окончания Второй мировой войны.День единых действий. 1-4 3 сентября СДВР, актив, Кл.руководителиМеждународный день распространенияграмотности. День единых действий. 1-4 8 сентября СДВР, актив, Кл.руководители
Международный день памяти жертвфашизма. День единых действий. 1-4 10 сентября СДВР, актив, Кл.руководители
100 лет со дня рождения ЗоиКосмодемьянской.(1923-1941) 1-4 13 сентября СДВР, актив, Кл.руководители
Пешеходные экскурсии"Память на все времена" ко Днюосвобождения города от немецко–фашистских захватчиков.

1 -4 23 сентября актив, кл.руководители

День работника дошкольного 1-4 27 сентября СДВР, актив, Кл.руководители
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образования. День единых действий.День туризма. День единых действий. 1-4 27 сентября СДВР, актив, Кл.руководителиМеждународный музыки. День единыхдействий. 1-4 1 октября СДВР, актив, Кл.руководители
Международный день пожилых людей.День единых действий. 1-4 1 октября СДВР, актив, Кл.руководители
День защиты животных. День единыхдействий. 1-4 4 октября СДВР, актив, Кл.руководители
День учителя. День единых действий. 1-4 5 октября СДВР, актив, Кл.руководители
День отца в России. День единыхдействий. 1-4 15 октября СДВР, актив, Кл.руководители
Международный день школьныхбиблиотек. День единых действий. 1-4 25 октября СДВР, актив, Кл.руководители
День Народного единства. День единыхдействий. 1-4 4 ноября СДВР, актив, Кл.руководителиДень памяти погибших при исполнениислужебных обязанностей сотрудниковОВД России. День единых действий.

1-4 8 ноября СДВР, актив, Кл.руководители
День начала Нюрнбергского процесса.День единых действий. 1-4 20 ноября СДВР, актив, Кл.руководители
День матери в России. День единых 1-4 25 ноября СДВР, актив, Кл.
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действий. руководители
День Государственного герба РФ. Деньединых действий. 1-4 30 ноября библиотекарь
День неизвестного солдата. День единыхдействий. 1-4 3 декабря СДВР, актив, Кл.руководители
Международный день инвалидов. Деньединых действий. 1-4 3декабря СДВР, актив, Кл.руководители
День героев Отечества. День единыхдействий. 1-4 9 декабря СДВР, актив, Кл.руководителиДень Конституции России. День единыхдействий. 1-4 12 декабря СДВР, актив, Кл.руководители
День принятия Федеральныхконституционных законов оГосударственных символах РФ. Деньединых действий.

1-4 25 декабря СДВР, актив, Кл.руководители

Новогодняя сказка «В гостях у дедушкиМороза». 1-4 Последняянеделя декабря. СДВР, актив, Кл.руководителиЗимний день Здоровья «Зимние забавы» 1-4 В дни зимнихканикул СДВР, актив, Кл.руководителиДень российского студенчества. Деньединых действий. 1-4 25 января СДВР, актив, Кл.руководители
80 лет со дня полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады 1-4 27 января СДВР, актив, Кл.руководители
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(1944). День единых действий.День освобождения Красной армиейкрупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Осванцима) – День памятижертв Холокоста. День единых действий.

1-4 27 января СДВР, актив, Кл.руководители

Конкурс чтецов «Во славу Отечества!» 1-2 февраль ЗДВР, кл.руководителиДень разгрома советскими войскаминемецко-фашистских войск вСталинградской битве. День единыхдействий.

1-4 2 февраля СДВР, актив, Кл.руководители

День российской науки, 300-летие со дняоснования Российской Академии наук(1724). День единых действий.
1-4 8 февраля СДВР, актив, Кл.руководители

День памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества,35 лет со дня вывода советских войск изРеспублики Афганистан (1989). Деньединых действий.

1-4 15 февраля СДВР, актив, Кл.руководители

Международный день родного языка. Деньединых действий. 1-4 21 февраля СДВР, актив, Кл.руководители
Смотр «Строя и песни» 1-4 В течении Учителя физ-ры иОБЖ, кл.
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месячника руководителиДень Защитника Отечества. День единыхдействий. 1-4 23 февраля СДВР, актив, Кл.руководителиМеждународный женский день. День единыхдействий РДШ. 1-4 8 марта СДВР, актив, Кл.руководители450-летие со дня выхода первой «Азбуки»(печатной книги для обучению письму ичтению) Ивана Фёдорова (15874)
1-4 14 марта СДВР, актив, Кл.руководители

10 лет со дня воссоединения Крыма сРоссией. День единых действий. 1-4 18 марта СДВР, актив, Кл.руководителиВсемирный День театра. День единыхдействий. 1-4 27 марта СДВР, актив, Кл.руководителиНеделя детской и юношеской книги 1 - 4 23-30 марта библиотекарьВсемирный День здоровья. День единыхдействий. 1-4 7 апреля СДВР, актив
День космонавтики. День единых действий. 1-4 12 апреля СДВР, актив, Кл.руководителиДень памяти о геноциде советского народанацистами и их пособниками в годы ВОВ.День единых действий.

1-4 19 апреля СДВР, актив, Кл.руководители
Всемирный день земли. День единыхдействий. 1-4 22 апреля СДВР, актив, Кл.руководители
День российского парламентаризма. Деньединых действий. 1-4 27 апреля СДВР, актив, Кл.руководители
Праздник весны и труда. День единых 1-4 1 мая СДВР, актив, Кл.



419

действий. руководители
День Победы. День единых действий. 1-4 9 мая СДВР, актив
Международный день музеев. День единыхдействий.

1-4 18 мая СДВР, актив, Кл.руководители
День детских общественных организацийРоссии. День единых действий.

1-4 19 мая СДВР, актив, Кл.руководители
День славянской письменности и культуры.День единых действий.

1-4 24 мая СДВР, актив, Кл.руководители
Праздник "Последний звонок" 1-4 25 мая СДВР, актив, Кл.руководителиУчастие в фестивале «Планета детства» 1-4 май СДВР, актив, Кл.руководителиОрганизация работы лагеря с дневнымпребыванием «Солнышко» 1 - 4 Июнь Воспитателилагеря, СДВР,активДень защиты детей. День единых действий. 1 - 4 1 июня Воспитателилагеря, СДВР,активДень русского языка. День единых действий. 1 -4 6 июня Воспитателилагеря, СДВР,активДень России. День единых действий. 1 -4 12 июня Воспитателилагеря, СДВР,активДень памяти и скорби. День единых 1 -4 22 июня Воспитатели
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действий. лагеря, СДВР,активДень молодежи. День единых действий. 1 -4 29 июня Воспитателилагеря, СДВР,активДень семьи, любви и верности. День единыхдействий.
1 -4 8 июля ЗДВР, СДВР,активДень Военно-морского флота. День единыхдействий.
1 -4 28 июля ЗДВР, СДВР,активДень физкультурника. День единыхдействий.
1 -4 10 августа ЗДВР, СДВР,активДень Государственного флага РоссийскойФедерации. День единых действий. 1-4 22 августа ЗДВР, СДВР,активДень российского кино. День единыхдействий. 1-4 27 августа ЗДВР, СДВР,актив

14.Школьный спортивный клуб
Дела, события, мероприятия Классы Сроки ОтветственныеПодготовка заявлений обучающихся к сдачеГТО 2-4кл Сентябрь Учителя физ-ры
Сдача нормативов ГТО согласно графика. 2-4кл Сентябрь Учителя физ-рыУчастие в акции «Кросс Нации» 2-4кл Сентябрь Учителя физ-рыСдача нормативов ГТО согласно графика. 2-4кл Октябрь. Учителя физ-ры
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Весёлые старты «Быстрые, смелые, умелые». 2-4кл Ноябрь Учителя физ-рыСдача нормативов ГТО согласно графика. 2-4кл Ноябрь Учителя физ-ры.Соревнования внутри классов 1-4 кл Январь Учителя физ-ры
Смотр строя и песни 2-4кл Февраль РуководительОБЖ, ст.вожатая«Мама, папа, я – спортивная семья» 2-3 кл. Март Учителя физ-рынач. школыСоревнования по шахматам 3-4 кл. Март Учитель физикиПикуло А.А.«День здоровья» 1-4 кл. Апрель Учителя физ-ры

15. Волонтерство
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое
время
проведения

Ответственные

Акция «Красная гвоздика» (Возложениецветов к памятникам и мемориальнымобелискам)
1 – 4 23 сентября Вожатая, кл.руководители,Совет Первых«Бумажный БУМ» (сбор макулатуры) 1-4 октябрь ЗДВР«Сдай батарейку - спаси ежика Брянщины!» 1-4 Октябрь ЗДВР,кл.руководители
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Всемирный День отца 1-4 17 октября Вожатая, кл.руководители,Совет ПервыхАкция «Добрые крышечки» 1-4 Сентябрь -декабрь Вожатая, кл.руководители,Совет ПервыхВсемирный День материАкция «Подари улыбку маме». 1 -4 День единыхдействий25 ноября
Вожатая, кл.руководители,Совет ПервыхАкция «Помоги пернатому другу». 1-4 декабрь-февраль кл. руководители,Совет ПервыхАкция «Открытка защитнику Отечества» 1 – 4 февраль Вожатая, кл.руководители,Совет ПервыхАкция «Книгодароения» 1-4 14 февраля Вожатая, кл.руководители,Совет ПервыхСбор материальной помощи участниковСВО, поздравление членов семей участниковСВО

1-4 В течении года кл. руководители,Совет Первых
Благотворительная акция «Ветеран живетрядом!» 1-4 Апрель-май Вожатая, кл.руководители,Совет Первых«Поздравительная открытка» - поздравлениеветеранов ВОВ с Днем Победы 1-4 май кл. руководители,Совет Первых
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Участие во Всероссийской акции"Бессмертный полк" 1 - 4 9 мая кл. руководители,Совет Первых
16.Школьный театр

Школьный театр ко Дню матери «Подарокдля мамы» 3-4 Ноябрь Руководители«Школьноготеатра»Фестиваль «К нам приходит Рождество» 1-2 Январь Руководители«Школьноготеатра»КТД «Ура! Каникулы!» (Театральныйфестиваль по сказкам Пушкина А.С.) 3-4 Март Руководители«Школьноготеатра»



СИСТЕМАУСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Система условий реализации программы начального общегообразования, созданная в МОУ-СОШ№ 2, направлена на:
 достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования, в том числеадаптированной;
 развитие личности, её способностей, удовлетворениеобразовательных потребностей и интересов, самореализациюобучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной ивнеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы,практическую подготовку, использование возможностейорганизаций дополнительного образования и социальных партнёров;
 формирование функциональной грамотности обучающихся(способности решать учебные задачи и жизненные проблемныеситуации на основе сформированных предметных, метапредметныхи универсальных способов деятельности), включающей овладениеключевыми навыками, составляющими основу дальнейшегоуспешного образования и ориентацию в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственныхценностей обучающихся, основ их гражданственности, российскойгражданской идентичности;
 индивидуализацию процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальных учебных планов,обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри поддержке педагогических работников;
 участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников впроектировании и развитии программы начального общегообразования и условий её реализации, учитывающих особенностиразвития и возможности обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств,опыта социальной деятельности, реализации социальных проектови программ при поддержке педагогических работников;
 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной,учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной итворческой деятельности;
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 формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей егосреды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;
 обновление содержания программы начального общегообразования, методик и технологий её реализации в соответствии сдинамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся с учётом национальных и культурных особенностейсубъекта Российской Федерации;
 эффективное использование профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работниковорганизации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;
 эффективное управление организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования реализации программначального общего образования.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования
Для реализации программы начального общего образования МОУ СОШ№ 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификациюдля решения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность педагогическими, руководящими и инымиработниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в реализации основнойобразовательной программы и создании условий для её разработкии реализации;
 непрерывность профессионального развития педагогическихработников МОУ СОШ№ 2
 Укомплектованность педагогическими, руководящими и инымиработниками характеризируется замещением 100 % вакансий,имеющихся в соответствии с утверждённым штатнымрасписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников,участвующих в реализации основной образовательной программы и
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создании условий для её разработки и реализации, характеризуетсяналичием документов о присвоении квалификации, соответствующейдолжностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащихконкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётомособенностей организации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников МОУ-СОШ № 2, служатквалификационные характеристики, указанные в квалификационныхсправочниках, и профессиональных стандартах .В основу должностных обязанностей положены представленные впрофессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовыефункции, которые могут быть поручены работнику, занимающему даннуюдолжность.Уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ-СОШ№ 2, участвующих в реализации основной образовательной программы исоздании условий для её разработки и реализации, характеризуется такжерезультатами аттестации — квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится вцелях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основеоценки их профессиональной деятельности, с учётом желанияпедагогических работников в целях установления квалификационнойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляетсяне реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональнойдеятельности аттестационной комиссией школы.Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педагогических работников осуществляется аттестационнымикомиссиями Министерства образования и науки.Информация об уровне квалификации педагогических и иныхработников, участвующих в реализации настоящей основнойобразовательной программы и создании условий для её разработки иреализации:
Подтверждениеуровня

Категорияработников
квалификациидокументамиоб образовании(профессиональн

Подтверждение уровняквалификации результатамиаттестации
ойпереподготовке)
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(%)
насоответствиезанимаемойдолжности(%)

квалификационнаякатегория(%)

Педагогическиеработники 100 7 93
Руководящиеработники 100 100 -
Иные работники 100 100

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников. Основным условием формирования инаращивания необходимого и достаточного кадрового потенциалаобразовательной организации является обеспечение адекватности системынепрерывного педагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников МОУ-СОШ № 2, участвующих в разработке и реализацииосновной образовательной программы начального общего образования,характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1раза в 3 года.При этом могут быть использованы различные образовательныеорганизации, имеющие соответствующую лицензию.В ходе реализации основной образовательной программыпредполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС начальногообщего образования:— обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей современного образования;
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— освоение системы требований к структуре основнойобразовательной программы, результатам её освоения и условиямреализации, а также системы оценки итогов образовательнойдеятельности обучающихся;— овладение учебно-методическими иинформационно-методическими ресурсами, необходимыми дляуспешного решения задач ФГОС начального общего образования.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, участвующих вразработке и реализации основной образовательной программыначального общего образования, является система методической работы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапахреализации требований ФГОС начального общего образования.Актуальные вопросы реализации программы начального общегообразования рассматриваются методическим объединением учителейначальных классов и городским сообществом учителей начальныхклассов. Педагогическими работниками МОУ-СОШ № 2 системноразрабатываются методические темы, отражающие их непрерывноепрофессиональное развитие.
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновной образовательнойпрограммыначального общего образованияВ целях организации работы психолого-педагогического сопровождения 1-4 классов, осуществляющихобразовательную деятельность ФГОС НОО в МОУ СОШ №2 г. Унеча разработана программа оказанияпсихолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса вусловиях реализации ФГОС НОО 1-4 класс.Психолого-педагогическая помощь – помощь, оказываемая детям, испытывающим трудности в освоенииосновных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. На уровне школы психолого-педагогическая помощь оказывается педагогом-психологом, социальным педагогом и др. специалистами,входящими в состав социально-психологической службы школы.Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности педагога-психолога,направленная на создание социально- психологических условий для успешного обучения и психологическогоразвития обучающихся, психологической поддержки обучающихся, включая психологическое сопровождениеобразовательного процесса.Принципы оказания психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения. Всяработа в рамках психолого-педагогического сопровождения и оказания психолого-педагогической помощипостроена на следующих принципах:• принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, информация должна бытьпредставлена в форме, исключающей ее использование противинтересов обратившегося).• принцип компетентности (педагог-психолог, соц. педагог несут ответственность за выбор методов своейработы).• принцип этической и юридической правомочности (все действия должны соответствовать нормативнымправовым документам, регламентирующим деятельностьпедагогов-психологов, социальных педагогов).• принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав приучете позиций других участников учебно- воспитательного процесса;• принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектовпсихологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и
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коллегиального обсуждения проблем;• принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер ивыстраивается как системная деятельность, в основе которойлежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук,взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.• принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия иобуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы дляребенка.• принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог исходит из уважения личногодостоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа допускаетсятолько после получения согласия испытуемого вней участвовать.• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийего на развитие личностиобучающегося и расширение «зоны его ближайшего развития»с учётом особых образовательных потребностей;• онтогенетический принцип;• принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного потенциала с цельюобеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;• принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения;• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структурысодержания образования лежит не понятие предмета, а понятие«предметной области»;• принцип сотрудничества с семьей.Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе психологов,педагогов-психологов в международном сообществе, а также стандартом социального педагога.Комплексная работа службы психолого-педагогического сопровождения включает в себя взаимосвязанныенаправления работы: диагностическое, развивающее, консультационно-просветительское, профилактическое, атакже такие направления как разработка (проектирование) образовательных программ и экспертнаядеятельность.В образовательной программе основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию
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личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик.Поскольку образовательная программа выполняет не только обучающую, но и диагностическую,прогностическую, коррекционную функции, что предполагает изучение стартовых возможностей и динамикиразвития ребенка в образовательном процессе, то он, следовательно, предполагает построение системыпсихолого-педагогического сопровожденияобразовательного процесса.Основные направления деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения.Программа включает в себя 6 блоков – диагностический, консультативный, развивающий, профилактический,просветительский, методический. Для каждого из блоков, входящих в Программу, устанавливается отдельныйрежим реализации.1. Диагностический блокМероприятия данного блока реализуются на протяжении всего учебного года в соответствии с годовымпланом работы педагога-психолога, социального педагога.В формате индивидуальной диагностики работа ведётся по запросу участниковобразовательного процесса.В формате групповой диагностики определены как мероприятия со строгозапланированным графиком, так имероприятия по запросу. К строго запланированным мероприятиям относятся первичная и итоговая групповаядиагностика степени адаптации обучающихся 5-х классов к условиям обучения в средней школе, ежегодноесоциально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потреблениянаркотических средств и психотропных веществ.2. Консультативный блокРабота в рамках консультативного блока проводится в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога, социального педагога как в индивидуальном, так и в групповом формате на протяжении всегоучебного года и предполагает включение всехучастников образовательного процесса: обучающиеся, их родители(лица их замещающие), педагоги. Мероприятия проводятся по запросу, в случае возникновения необходимости:возникновение конфликтных ситуаций, по итогам диагностических заключений, в случае проявленийсоциальной дезадаптации обучающихся, девиантногоповедения.Индивидуальные консультации проводятся как в формате психологического консультирования (длительность 40мин.- 1 час), так и в формате консультаций различной тематики: профилактических, просветительских,поддерживающих и др. (длительность 15-30 мин.). Индивидуальная консультационная работа носит как
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регулярный характер (сопровождение), так и проводится однократно.3. Развивающий блокВ рамках развивающего блока проводятся мероприятия в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога как в индивидуальном, так и в групповом формате. Индивидуальная развивающая работа проводитсяпо запросу. Групповая развивающая работа проводится по рабочим программам в соответствии с заявленнымицелями и режимом реализации. Целесообразно включить в данный формат работы обучающихся,имеющих порезультатам групповой диагностики признаки социальной дезадаптации, атакже обучающихся с девиантнымипроявлениями в поведении.4. Профилактический блокМероприятия данного блока реализуются на протяжении всего учебного года в соответствии с годовым планомработы педагога-психолога, социального педагога, планом воспитательной работы и предполагают, какиндивидуальный, так и групповой формат.Мероприятия данного блока реализуются со всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле(ВШК), а также на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН). С обучающимися, несостоящими на учёте, профилактическая работа в индивидуальном формате проводится в течение учебного годапо запросу, по необходимости (при возникновении риска девиантных проявлений вповедении обучающихся) иможет проводиться в рамках индивидуальных психологических консультаций, поскольку данный вид работыявляется неотъемлемой составной частью консультативной психологической работы.Групповая профилактическая работа проводится в течение учебного года в строгомсоответствии со сроками итематикой, указанной в годовом плане работы педагога- психолога. Дополнительные мероприятия в рамкахданного формата работы предполагают наличие запроса со стороны педагогов или родителей обучающихся.5. Информационно-просветительский блокМероприятия данного блока проводятся в групповом формате. Целевая аудиториязависит от заданной тематики.6. Методический блокМероприятия данного блока подразумевают непрерывную работу на протяжении всего учебного года.Психолого-педагогическое сопровождение и оказание психолого- педагогической помощи образовательногопроцесса школьников имеет несколько уровней реализации:• индивидуальный;• групповой;
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• на уровне класса;• на уровне общеобразовательного учреждения.Индивидуальный уровень. Работа специалиста с участником образовательного процесса, по запросуобратившегося или на основании выявленных проблем у отдельного обучающегося (с его согласия на работу) порекомендации Совета профилактики, ППк ОУ, административного совета, обратившегося родителя. Специалистсамостоятельно выбирает формы и методы работы с обратившимся.Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель,обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку детям в решении задач обучения, воспитания иразвития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций,предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом, социальным педагогомразрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классена основе психологических характеристик класса и учащихся.Уровень учреждения. На данном уровне педагогами-психологами, социальными педагогами ведется совместнаяработа учителями-предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемы в развитии детей иоказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями,родителями, сверстниками. На данном уровне осуществляется экспертная, консультативная, просветительскаяработа с администрацией и учителями. Осуществляться работа может в рамках ППк ОУ, Совета профилактики,где разрабатывается план дальнейших действий, направленных на решение возникших трудностей ребенка,семьи.Описание системы оказания психолого-педагогической помощи и психолого- педагогическогосопровождения образовательного процесса школы.Основной целью деятельности Службы сопровождения является поддержка процесса образования,направленная на своевременное обеспечение сохранения и укрепления психологического здоровьяобучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подростков. При этомоказание обучающимся психолого-педагогической помощи может осуществляться в составе комплекснойпсихолого-педагогической, социальной помощи как одного из условий, обеспечивающих адаптивность системыобразования к уровням и особенностям ихразвития и подготовки.Основными задачами деятельности Службы сопровождения являются:
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– психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных и трудных жизненных ситуациях;– участие в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды;– мониторинг эффективности внедряемых программ и технологий обучения;– проведение психологической экспертизы внедряемых программ обучения в части определения ихсоответствия возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам ипотребностям обучающихся;– диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развитияобучающихся;– сотрудничество специалистов с педагогами образовательного учреждения по вопросам обеспечениядостижения каждым обучающимся максимально возможных для– него личностных и метапредметных образовательных результатов;– содействие в построении индивидуальной траектории образования обучающихся;– содействие в создании условий для самостоятельного осознанного обучающимисявыборе профессии (илипрофессиональной области);– содействие позитивной социализации обучающихся;– проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося и противоправного поведенияобучающихся с учетом возрастных и индивидуальных– особенностей;– психологическая поддержка и создание условий для духовно-нравственноговоспитания обучающихся:– психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей:– профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей их психическому здоровью инравственному развитию;– содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; профилактикаксенофобии, экстремизма,межэтнических конфликтов,– содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа обучающихся;– психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;– сопровождение процессов коррекционно-развивающего обучения, социальной адаптации и социализацииобучающихся с ограниченными возможностями здоровья;– просвещение и консультирование родителей (законных представителей)
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обучающихся, педагогов по проблемам обучения, воспитания, поведения, развития.В Службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, учителя ОУ, специалистыСлужбы медиации ОУ, ответственный за профориентационную работу в ОУ. Каждый специалист (социальныйпедагог, педагог-психолог) в рамках реализации программы имеет рабочую программу. При сопровожденииобучающихся 5-9 классов ФГОС НОО учитель-логопед может проводить консультативную работу по запросуППк образовательного учреждения для уточнения образовательного маршрута обучающегося, коррекционно-развивающая работа учителем-логопедом не проводится.1. Организация деятельности по предоставлению психолого-педагогической помощи.Психолого-педагогическая помощь обучающимся предоставляется на основании заявления в письменнойформе одного из родителей (законных представителей). Всоответствии с принципом добровольности законныепредставители могут написать отказ от оказания психолого-педагогической помощи на любой стадии.Обучающиеся в возрасте старше 14 лет могут самостоятельно обращаться за психолого-педагогическойпомощью. Обучающиеся и их родители (законные представители) могут самостоятельно определять уровеньслужбы психолого-педагогической помощи.Родители (законные представители) обучающихся при получении психолого- педагогической помощиимеют право:• на уважительное и гуманное отношение;• конфиденциальность;• на отказ на любой стадии от оказания психолого-педагогической помощи;• на получение информации о возможности оказания психолого-педагогическойпомощи;• на иные права, предусмотренные законодательством.2. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или снятию с внутришкольногоконтроля.Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля принимается на заседанииСовета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Совете профилактики).Присутствие на Совете педагога- психолога ОУ с предоставлением, при необходимости, отчёта о проведеннойгрупповойи (или) индивидуальной диагностической работе.При положительном решении о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) на
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внутришкольный контроль оформляется индивидуальнаяпапка с материалами:• характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководителя;• выписка о посещаемости и отметках за текущий период;• при необходимости акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (законных представителей),подписанный специалистом ЦСПСД или инспектором ОУУП И ПДН УМВД;• индивидуальный план профилактической работы (ИПР), включающий работу социального педагога,педагога-психолога, классного руководителя с определением ответственных за проведение работы;• индивидуальная карточка обучающегося с личными данными семьи и ребенка,темами консультаций (бесед)социально-педагогического сопровождения;• учетная карточка семьи (при нахождении в социально опасном положении) протоколы индивидуальныхконсультаций;• психолого-педагогическая характеристика;• выписка Совета профилактики;• входящие (исходящие) письма в отношении данного ребенка и (или) семьи (законных представителей);Обучающийся и (или) семья находится под контролем службы социально-психолого- педагогическогосопровождения школы, с ним проводится индивидуальная профилактическая работа специалистов.Педагогом-психологом составляется индивидуальный план психолого- педагогического сопровождения,ведется работа и составляется аналитическая справка по результатам психолого-педагогического сопровожденияпо следующим направлениям деятельности:• индивидуальные психодиагностические обследования;• консультирование (обучающегося, родителей (законных представителей),педагогов);• коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая);• профилактическая работа;По результатам диагностического обследования социальному педагогу, классному руководителюнесовершеннолетнего предоставляются рекомендации педагога- психолога по проведению индивидуальнойпрофилактической работы. Составляется психолого-педагогическая характеристика с применяемымидиагностическими методиками при обследовании несовершеннолетнего и личными рекомендациями. Данная
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характеристика предоставляется на Совет профилактики ОУ.3. Организация деятельности Службы медиации ОУ.Служба медиации является направлением воспитательной работы в образовательном учреждении в видедеятельности, направленной на урегулирование и разрешение конфликтов на основе добровольных усилийпедагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).Целями службы медиации является:• Популяризация среди обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов альтернативныхспособов разрешения конфликтов, развитие культурыдиалога;• Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов медиации;• Создание альтернативы административному способу реагирования на конфликты, содействие снижениюколичества административных обращений;• Повышение уровня психологической компетентности участников образовательногопроцесса, в том числе всфере эффективной коммуникации в конфликте.Задачами службы медиации являются:• Проведение медиаций;• Обучение альтернативным методам урегулирования и разрешения конфликтов обучающихсяобразовательного учреждения;• Информирование обучающихся и педагогов о принципах и возможностях медиации.Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного характера от педагогов,обучающихся, представителей администрации образовательного учреждения, специалистов службы медиации,родителей (законных представителей).Решение о целесообразности проведения процедуры медиации принимается службой медиации в техслучаях, когда иное не предусмотрено действующим законодательством.Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной процедуре.Если действия одной стороны или обеих сторон могут бытьквалифицированы как нарушение дисциплины, дляпроведения медиации также необходимо письменное согласие родителей (законных представителей).Процедура медиации не проводится с обучающимися младше 10 лет, а также с лицами, страдающимипсихическими заболеваниями.
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Сотрудники образовательного учреждения информируют стороны конфликта о возможности обратиться вслужбу медиации. Переговоры с родителями (законными представителями) и сотрудниками образовательногоучреждения по организации процедуры медиации проводит руководитель службы или её сотрудники из числапедагогов.Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения медиациив тех случаях, когда иноене предусмотрено действующим законодательством.В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результатымогут фиксироваться в письменном или устном соглашении в тех случаях, когда иное не предусмотренодействующим законодательством.Копия соглашения может быть предоставлена администрации образовательного учреждения только приписьменном согласии сторон.Служба медиации содействует в определении способа выполнения обязательств, взятых на себя сторонами всоглашении, но не несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполненииобязательств сотрудники службы медиации могут проводить дополнительные встречи сторон с целью оказанияпомощи в установлении причин и трудностей, а также в поиске путей их преодоления, что может бытьоговорено в письменном или устном соглашении.Ответственность за возможные нарушения при осуществлении медиации наступает в соответствии сдействующим законодательством.При необходимости специалисты службы медиации информируют стороны конфликта о возможностиприбегнуть к помощи других специалистов и служб (социального педагога, психолога, юриста и прочее).Деятельность службы медиации фиксируется в обобщенном виде в журналах и отчетах, которые являютсявнутренними документами службы и доступ, к которым имеет только руководитель службы в тех случаях, когдаиное не предусмотрено действующим законодательством.При необходимости представитель администрации образовательного учреждения, курирующий службумедиации или являющийся её сотрудником, обеспечивает участие её представителя в собраниях ассоциации(сообщества) медиаторов.4. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума.Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействияруководящих и педагогических работников (далее - ОУ), с целью создания оптимальных условий обучения,
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развития, социализации и адаптации, обучающихся посредствомпсихолого-педагогического сопровождения.Задачами ППк являются:• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальнойадаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся• консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизическогосостояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи,создания специальных условий получения образования;• контроль за выполнением рекомендаций ППк.Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ОУ на обследование и организациюкомплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний.При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной программы,комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося.На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников образовательныхотношений по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося.Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обследования, а такжевозрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося.Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законныхпредставителей) или сотрудников ОУ с письменного согласия родителей (законных представителей)По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываютсярекомендации.На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляетсяколлегиальное заключение ППк. При сопровождении обучающихся 5-9 классов ФГОС ООО учитель-логопедможет проводить консультативную работу по запросу ППк образовательного учреждения для уточненияобразовательного маршрута обучающегося, коррекционно-развивающая работа учителем-логопедом непроводится.Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения
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содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степенисоциализации и адаптации обучающегося.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программыначального общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программыначального общего образованияопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующихрасходных обязательств отражается в муниципальном задании МОУ СОШ№ 2 .Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объеммуниципальной услуги, а также порядок ее оказания.Финансовое обеспечение реализации образовательной программыначального общего образованияМОУ СОШ № 2 осуществляется исходя израсходных обязательств на основе муниципального задания пооказанию образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего образования в МОУ СОШ № 2 осуществляется всоответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программыначального общего образования,включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начальногообщего образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфереобразования определяются по каждому
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виду и направленности образовательных программ, с учетом формобучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальныхусловий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся),за исключением образовательной деятельности, осуществляемой всоответствии с образовательными стандартами, в расчете на одногообучающегося, если иное не установлено законодательством.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете наодного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта РоссийскойФедерации – местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная общеобразовательная организация); общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательныхорганизаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованиемнормативов бюджетного финансирования в расчете на одногообучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулированиена региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательнойпрограммы начального общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальныхзатрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только на уровнемежбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местныйбюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательнойорганизации.МОУ СОШ № 2 самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств муниципального задания. Приразработке программы МОУ СОШ № 2 в части обучения детей с ОВЗ,финансовое обеспечение реализации образовательной программыначального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходынеобходимые для коррекции нарушения развития.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают всебя затраты на оплату труда педагогических работников с учетомобеспечения уровня средней заработной платы педагогических
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работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу,определяемого в соответствии с Указами Президента РоссийскойФедерации, нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату трудапедагогических работников муниципальных общеобразовательныхорганизаций, включаемые органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могутбыть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате всоответствующем субъекте Российской Федерации, на территориикоторого расположены общеобразовательные организации.Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 2 осуществляется впределах объема средств образовательной организации на текущийфинансовый год, установленного в соответствии с нормативамифинансового обеспечения, определенными органами государственнойвласти, количеством обучающихся, соответствующими поправочнымикоэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актомшколы, устанавливающим положение об оплате труда работниковобразовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами МОУ СОШ № 2. Влокальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определеныкритерии и показатели результативности и качества деятельности ирезультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС крезультатам освоения образовательной программы начального общегообразования. В них включаются: динамика учебных достиженийобучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;использование учителями современных педагогических технологий, в томчисле здоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства и др.МОУ СОШ№ 2 самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплатытруда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,инженерно-технического, административно-хозяйственного,производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты трудав соответствии с региональными и муниципальными нормативнымиправовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты трудаучитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
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организации (например, Общественного совета образовательнойорганизации), выборного органа первичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечениемресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействияобразовательная организация разрабатывает финансовый механизмвзаимодействия между образовательной организацией и организациямидополнительного образования детей, а также другими социальнымипартнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, иотражает его в своих локальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализацииобразовательных программ на проведение занятий в рамкахкружков, секций, клубов и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации(организации дополнительного образования, клуба, спортивногокомплекса и др.);
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихсяобразовательной организации широкого спектра программвнеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы, примерные условия образовательной деятельности, включаяпримерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услугпо реализации образовательной программы разрабатываются всоответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственныхуслуг по реализации образовательной программы начального общегообразования соответствует нормативным затратам, определённымПриказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований копределению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, среднего профессиональногообразования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением».
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Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственныхуслуг по реализации образовательной программы начального общегообразования определяет нормативные затраты субъекта РоссийскойФедерации (муниципального образования), связанные с оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхобразовательной организацией на очередной финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализациипрограммы начального общего образования.
Информационно-образовательная среда как условие реализациипрограммы начального общего образования.В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программыначального общего образования обеспечивается современнойинформационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой (ИОС)образовательной организации понимается открытая педагогическаясистема, включающая разнообразные информационные образовательныересурсы, современные информационно-коммуникационные технологии,способствующие реализации требований ФГОС.Основными компонентами ИОС МОУ СОШ № 2 являются:

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам наязыках обучения, определённых учредителем образовательнойорганизации;
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатныесредства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные,экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);
 фонд дополнительной литературы (детская художественная инаучно-популярная литература, справочно-библиографические ипериодические издания).Информация об оснащении учебных кабинетов

Оснащение учебных кабинетов Количество
Компьютеров всего -
Наличие компьютеров с выходом в Интернет 8
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Ноутбуков 8
Принтеров 6
Многофункциональных устройств 2
Копировальные аппараты
сканер
Интерактивные доски
проектор 8
планшеты

Информационно-коммуникационные средства и технологииобеспечивают:
 достижение личностных, предметных и метапредметныхрезультатов обучения при реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебныхпредметов, курсов внеурочной деятельности;
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным врабочих программах учебных предметов, с целью поиска иполучения информации (учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемымресурсам локальной сети и Интернета);
 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, сиспользованием электронных пособий (обучающих компьютерныхигр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратнойсвязью);
 реализацию индивидуальных образовательных планов,осуществление самостоятельной образовательной деятельностиобучающихся при поддержке педагогических работников;
 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность;
 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованиемспециального и цифрового оборудования;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса;
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотромвидеоматериалов, организацию театрализованных представлений,обеспеченных озвучиванием и освещением;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, втом числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействиепосредством локальной сети и Интернета;
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 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационнойбезопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществахи мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации всоответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данныхпользователей локальной сети и Интернета.МОУ-СОШ № 2 определяются необходимые меры и сроки поформированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочихпрограмм начального общего образования в соответствии с требованиямиФГОС НОО. Создание в школе информационно-образовательной средыможет осуществляется по следующим параметрам:

№п/п Компоненты ИОС НаличиекомпонентовИОС

Сроки созданияусловийв соответствиис требованиямиФГОС НОО
I Учебники по всемучебным предметам + 2023-2027гг
II Учебно-наглядныепособия + 2023-2027гг
III Технические средства,обеспечивающиефункционирование ИОС

+ 2023-2027гг

IV Программныеинструменты,обеспечивающиефункционирование ИОС
+ 2023-2027гг

V Служба техническойподдержки + 2023-2027гг

Требования к учебно-методическому обеспечению МОУ СОШ№ 2включают:
 параметры комплектности оснащения образовательнойорганизации;
 параметры качества обеспечения образовательной деятельности.
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3.5.5. Материально-технические условия реализацииосновной образовательной программы
Материально-техническая база МОУ СОШ№ 2 обеспечивает:
 возможность достижения обучающимися результатов освоенияпрограммы начального общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил игигиенических нормативов;
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов иобучающихся с ограниченными возможностями здоровья кобъектам инфраструктуры организации.В МОУ СОШ № 2 разработаны и закреплены локальным актамиперечниоснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-техническихусловий образовательной деятельности являются требования ФГОСНОО, лицензионные требования и условия Положения олицензировании образовательной деятельности, утверждённогопостановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также соответствующие приказы и методическиерекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детейи молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарноговрача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утверждённые постановлениемГлавного санитарного врача Российской Федерации № 2 от28 января 2021 г.
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования (в соответствии с действующим ПриказомМинистерства просвещения РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации образовательныхпрограмм начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих современным условиям обучения,необходимого при оснащении общеобразовательных организаций вцелях реализации мероприятий по содействию созданию всубъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
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потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,критериев его формирования и требований к функциональномуоснащению, а также норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утверждённые нормативными актамиБрянской области и локальными актами МОУ СОШ № 2,разработанные с учётом особенностей реализации основнойобразовательной программы;
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детейот информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст.48; 2021, № 15, ст. 2432);
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональныхданных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,№ 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).В зональную структуру МОУ-СОШ№ 2 включены:
 входная зона;
 учебные классы с рабочими местами обучающихся ипедагогических работников;
 учебные кабинеты, мастерские для занятий технологией, музыкой,изобразительным искусством, иностранными языками;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,читальным залом;
 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания;
 административные помещения;
 гардеробы, санузлы;
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
 начального общего образования согласно избранным направлениямучебного плана в соответствии с ФГОС НОО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательногопроцесса;
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектовспециализированной мебели и учебного оборудования, отвечающихспецифике учебно-воспитательного процесса по данному предметуили циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
 доска классная;
 стол учителя;
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 стул учителя (приставной);
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный;
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальнымиячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям учебного назначения, максимально приспособлены кособенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятойкатегории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук учителя с периферией;
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера.Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения частоиспользуемого оснащения;
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личныхвещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическим иэргономическим требованиям, комфортности и безопасностиобразовательного процесса.Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений изон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификойобразовательной организации и включают учебно-наглядные пособия,сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами поиспользованию их в образовательной деятельности в соответствии среализуемой рабочей программой.
Материально-техническое обеспечение и оснащениеобразовательного процесса
Тип здания ТиповоеОбщая площадь 1826 кв м
Права на здание Свидетельство огосударственной регистрацииправа собственности на здание32-32- 09/005/2007-182Филиалы нет
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Наименование оборудования Количество
Учебные кабинеты
Спортивный зал 1
Столярная и слесарная мастерские 1
Кабинет технологии для девочек 1
Медицинский кабинет 1
Столовая 1
Лабораторное оборудование вкабинетах химии, физики, биологии частично
Оборудование помещений дляхранения и приготовления пищи 1
Наличие помещений для организациивнеурочной деятельности

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений,необходимого набора зон (для осуществления образовательнойдеятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственнойдеятельности, организации питания), их площади, освещённость,воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность икомфортность организации учебно-воспитательного процесса.Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
 возрастных и индивидуальных психологических особенностейобучающихся;
 ориентации на достижение личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения;
 необходимости и достаточности;
 универсальности, возможности применения одних и тех же средствобучения для решения комплекса задач.Интегрированным результатом выполнения условий реализациипрограммы начального общего образования должно быть созданиекомфортной развивающей образовательной среды по отношению кобучающимся и педагогическим работникам:
 обеспечивающей получение качественного начального общегообразования, его доступность, открытость и привлекательность дляобучающихся, их родителей (законных представителей) и всегообщества, воспитание обучающихся;
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического,психического здоровья и социального благополучия обучающихся.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентировв системе условий
Условия реализации основной образовательной программы:
 соответствие требованиям ФГОС;
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологическогои социального здоровья обучающихся;
 обеспечение достижения планируемых результатов освоенияпримерной основной образовательной программы;
 учёт особенностей образовательной организации, еёорганизационной структуры, запросов участниковобразовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальнымипартнёрами, использования ресурсов социума.Раздел «Условия реализации программ начального общегообразования» содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,материально-технических, информационно-методических условийи ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с целями и приоритетами образовательнойорганизации при реализации учебного плана;
 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий реализации требований ФГОС;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимойсистемы условий реализации требований ФГОС;
 систему мониторинга и оценки условий реализации требованийФГОС.Описание системы условий реализации образовательной программыдолжно базируется на результатах проведённой в ходе разработкипрограммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностическойдеятельности, включающей:
 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательнойпрограммы начального общего образования;
 установление степени соответствия условий и ресурсовобразовательной организации требованиям ФГОС, а также целям изадачам образовательной программы образовательной организации,сформированным с учётом потребностей всех участниковобразовательной деятельности;
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 выявление проблемных зон и установление необходимыхизменений в имеющихся условиях для приведения их всоответствие с требованиями ФГОС;
 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий для реализации требований ФГОС с привлечением всехучастников образовательной деятельности и возможных партнёров;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) созданиянеобходимой системы условий для реализации требований ФГОС;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекцииреализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожнойкарты).Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированиюнеобходимой системы условий реализации образовательнойпрограммы на 2022-2026гг :

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
I. Нормативноеобеспечениевведения ФГОСНОО

1. Наличие решения органагосударственно-общественногоуправления (совета школы,управляющего совета,попечительского совета) о введениив образовательной организацииФГОС НОО

Апрель2023г.

2. Разработка на основе программыначального общего образованияосновной образовательнойпрограммы (ООП)МОУ СОШ№ 2
Апрель 2023

3. Утверждение ООП МОУ-СОШ№ 2 Август2023г
4. Обеспечение соответствиянормативной базы школытребованиям ФГОС НОО

постоянно

5. Приведение должностныхинструкций работниковобразовательной организациив соответствие с требованиями ФГОСНОО, тарифно-квалификационнымихарактеристиками ипрофессиональным стандартом

Май-июнь2023г.
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Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
6. Разработка и утверждениеплана-графика введения ФГОС НОО Апрель2023г.
7. Определение списка учебников иучебных пособий, используемых вобразовательной деятельности всоответствии с ФГОС НОО

Ежегодно2023-2027г

8. Разработка локальных актов,устанавливающих требования кразличным объектам инфраструктурышколы с учётом требований кнеобходимой и достаточнойоснащённости учебной деятельности

Апрель-май2023г

9. Разработка:— образовательных программ(индивидуальных и др.);— учебного плана;— рабочих программ учебныхпредметов, курсов, дисциплин,модулей;— годового календарного учебногографика;— положений о внеурочнойдеятельности обучающихся;— положения об организациитекущей и итоговой оценкидостижения обучающимисяпланируемых результатов освоенияосновной образовательнойпрограммы;— положения о формах полученияобразования.

Ежегодно2023-2027г,по меренеобходимости.

II. ФинансовоеобеспечениевведенияФГОС НОО

1. Определение объёма расходов,необходимых для реализации ООП идостижения планируемыхрезультатов
Ежегодно2023-2027г

2. Корректировка локальных актов(внесение изменений в них),регламентирующих установление
Ежегодно2023-2027г
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Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
заработной платы работниковобразовательной организации, в томчисле стимулирующих надбавоки доплат, порядка и размеровпремирования
3. Заключение дополнительныхсоглашений к трудовому договору спедагогическими работниками

Ежегодно2023-2026г
III.Организационноеобеспечениевведения ФГОСНОО

1. Обеспечение координациивзаимодействия участниковобразовательных отношенийпо организации введения ФГОС НОО
постоянно

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействияМОУ СОШ№ 2и организаций дополнительногообразования, обеспечивающихорганизацию внеурочнойдеятельности

В началекаждогоуч.года

3. Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся иродителей (законных представителей)по использованию часов вариативнойчасти учебного плана и внеурочнойдеятельности

В началекаждогоуч.года

4. Привлечение органовгосударственно-общественногоуправления образовательнойорганизацией к проектированиюосновной образовательнойпрограммы начального общегообразования

По меренеобходимости

IV. Кадровоеобеспечение 1. Анализ кадрового обеспечениявведения и реализации ФГОС НОО ежегодно
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Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
введения ФГОСНОО 2. Создание (корректировка)плана-графика повышенияквалификации педагогических ируководящих работниковобразовательной организации в связис введениемФГОС НОО

ежегодно

3. Разработка (корректировка) плананаучно-методической работы(внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией напроблемы введения ФГОС НОО

ежегодно

V. Информационноеобеспечениевведения ФГОСНОО

1. Размещение на сайтеобразовательной организацииинформационных материалово введении ФГОС НОО
постоянно

2. Широкое информированиеродителей (законных представителей)как участников образовательногопроцесса о введении и реализацииФГОС НОО

постоянно

3. Обеспечение публичнойотчётности образовательнойорганизации о ходе и результатахвведения и реализации ФГОС НОО
ежегодно

VI.Материальнотехническое обеспечениевведения ФГОСНОО

1. Характеристикаматериально-техническогообеспечения введенияи реализации ФГОС НОО
2023 г.

2. Обеспечение соответствияматериально-технической базыобразовательной организациитребованиям ФГОС НОО
постоянно

3. Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарнымнормам,санитарно-эпидемиологическим
постоянно,по меренеобходимо
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Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
нормам, нормам охраны трудаработников образовательнойорганизации

сти

4. Обеспечение соответствияинформационно-образовательнойсреды требованиям ФГОС НОО:укомплектованностьбиблиотечно-информационногоцентра печатными и электроннымиобразовательными ресурсами;наличие доступа образовательнойорганизации к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещённым в федеральных,региональных и иных базах данных;наличие контролируемого доступаучастников образовательныхотношений к информационнымобразовательным ресурсам локальнойсети и Интернета.

постоянно


