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I. Общиеположения 
 
 

1. Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Шумаковская 

СОШ» Солнцевского района Курской области(далее – ООП НОО) разработана в 

соответствиисПорядком разработки и 

утвержденияфедеральныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм,утверждённымприказом 

Министерствапросвещения Российской Федерации 

от18мая2023г.№372(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12 

июля2023г.,регистрационный№ 74229). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией ( учебный 

план, календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,Рабочая программа воспитания, ,календарный 

план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовыеобъём 

и содержаниеобразования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы1. 

3. МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области,осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования, разработала даннуюосновную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и федеральной 

основнойобщеобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования (далее – ФГОС НОО). 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО соответствуют 

соответствующимсодержанию и планируемым результатам ООП НОО2. 

4. При разработке ООП НОО МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района 

Курской области (далее Школа)предусматривает непосредственное применение приреализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»3. 

5. ООПНООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный4. 
 
 

1Пункт101статьи2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в Российской 
Федерации». 
2Часть61статьи12Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в Российской 
Федерации». 
3Часть63статьи12Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в Российской 
Федерации». 
4Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,утверждённогоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации 
от31мая2021г.№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 
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6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов5. 

7. ЦелевойразделООПНООвключает: 

Пояснительнуюзаписку; 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПНОО; 

СистемуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО6. 

8. ПояснительнаязапискацелевогоразделаООПНООраскрывает: 

Цели реализации ООПНОО,конкретизированныевсоответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

общуюхарактеристикуООПНОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы,ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Рабочиепрограммыучебных предметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся7; 
 
 

5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) 
(далее – 
ФГОС НОО, утверждённый приказом № 286); пункт 16 федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 373 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством 
юстицииРоссийскойФедерации4февраля2011г.,регистрационный№19707), 
от22сентября2011г.№2357(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 12 
декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 
26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 
6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714), 
от 31 декабря 2015 г.№ 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее – ФГОС НОО, 
утверждённый приказом № 373). 
5Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 
приказом № 373. 
6Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 
приказом № 373. 
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Федеральнуюрабочую программувоспитания. 

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся8. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяетсяна 
этапе завершения ими освоения программы начального общего образования9. 

13. Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеиукреплениетрадиционны

хроссийскихдуховно-нравственныхценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.10 

14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том  числе укрепление психического здоровья 

и физическоевоспитание, достижениеими результатов освоения программы начального общего 

образования11. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания12. 
 

7Пункт 31 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 
приказом № 373. 
8Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 
утверждённого приказом № 373. 
9Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 
утверждённого приказом № 373. 
10Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей». 
11Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 
утверждённого приказом № 373. 
12Пункт31.3ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт19.6ФГОСНОО, 
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16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования13 и включает: 

Учебный план; 

Календарный учебныйграфик; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся в МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района 

Курской области . 

 
II. ЦелевойразделООПНОО 

17. Пояснительнаязаписка. 

17.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации вединстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

17.2. ЦелямиреализацииООПНООявляются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

развитиеединогообразовательногопространстваРоссийскойФедерациина основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса; 

организацияобразовательногопроцессасучётомцелей,содержания 

ипланируемыхрезультатовначальногообщегообразования, отражённыхв ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальныхгрупп,нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
 

Утверждённогоприказом№ 373. 
13Пункт 32 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 
приказом № 373. 
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17.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

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

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

17.4. ООПНООучитываетследующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС  НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народовРоссийскойФедерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача,

 учебныеоперации,контроль и самоконтроль); 

4) принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьи 
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механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особымиспособностями,потребностями иинтересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамикувформированиизнаний,уменийиспособовдеятельности, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам 

основногообщегообразования,единыеподходымеждуихобучениеми развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

инормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный№62296), с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации9марта2023г.,регистрационный№72558),действующимидо1марта2027г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребованиякорганизациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- эпидемиологические 

требования). 

17.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной  работы обучающихся за четыре учебных года 
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не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут  разрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе дляускоренного обучения, объём 

дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, 

расписание занятий, объём домашних заданий должны 

соответствоватьтребованиям,предусмотреннымГигиеническиминормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

18. ПланируемыерезультатыосвоенияООПНОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общегообразования,представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми 

вобществеправилами инормами поведенияи способствуютпроцессам 

самопознания,самовоспитания 

и саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечиваютуспешностьизученияучебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

19. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ООП НОО. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОСНООнезависимоотформыполученияначальногообщегообразованияиформы 
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обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатамобучающихсяисредствамоценки их достижения. 

19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованияв образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательнойорганизацией соответствующего 

локального акта. 

19.3. Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединства 

всейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемыхрезультатов освоенияООПНОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

19.4. Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценкарезультатовдеятельности педагогическихработников как основа аттестационных 

процедур; 

оценкарезультатовдеятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

19.5. Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

19.6. Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

19.7. Внутренняяоценкавключает: 

Стартовуюдиагностику; 

Текущуюитематическуюоценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

19.8. Внешняяоценкавключает: 
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независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся14; 

итоговую аттестацию.15 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основойдля организации индивидуальнойработы 

собучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

19.13. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга, 

в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоенияумений 
 

14Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской 
Федерации». 
15Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в Российской 
Федерации». 
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и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

основыроссийскойгражданскойидентичности,ценностныеустановкии социально 

значимые качества личности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: 

наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

19.22. Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформированиеу 
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обучающихся умений: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

19.23. Овладениебазовымиисследовательскимидействиямиобеспечиваетформирование у 

обучающихся умений: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование 

поустановлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами (часть – целое, причина 

– следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 
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самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагаетформированиеиоценкууобучающихсятакихгруппумений, как общение и 

совместная деятельность. 

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

19.28. ОвладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямисогласноФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

19.29. Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякак

 учителемвходе текущей ипромежуточнойоценки 

поучебномупредмету,такиадминистрациейобразовательнойорганизации 
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в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

можетвключатьдиагностическиематериалы по оценкефункциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

19.32. Оценкапредметных результатовосвоенияООПНООосуществляетсячерез оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

19.33. ОсновнымпредметомоценкирезультатовосвоенияООПНОО 

всоответствиистребованиямиФГОСНООявляетсяспособность крешениюучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

19.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

19.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

Списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов 

ихформированияиспособовоценки(например,текущая(тематическая); устно (письменно), 

практика); 

Требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию (при необходимости – с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

Графикконтрольныхмероприятий. 

19.36. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
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19.36.1. Стартоваядиагностикапроводитсявначале1классаивыступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

19.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовойдиагностикиявляютсяоснованием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

19.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.37.1. Текущаяоценкаможетбытьформирующей(поддерживающейи направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность)  и

 диагностической, способствующей выявлению 

иосознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблем в обучении. 

19.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

19.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

19.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.39. Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводится,начинаясо 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируется в 

классном журнале. 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации складываетсяизрезультатовнакопленнойоценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно-практическиезадачи,построенныена 
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Основномсодержанииучебногопредмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 
III. Содержательныйраздел 

20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский язык». 

20.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

20.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

20.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

20.5. Пояснительная записка. 

20.5.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

20.5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучениянауровнеосновногообщегообразования, а также будут востребованы в жизни. 

20.5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебной 
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деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начальногообщегообразования,успехи 

визученииэтогопредметавомногомопределяютрезультатыобучающихся по другим учебным 

предметам. 

20.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся,особеннотакихеёкомпонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

20.5.5. Первичноезнакомствоссистемойрусскогоязыка,богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает

 межличностноеисоциальноевзаимодействие,способствуетформированиюсамосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

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

выбиратьнужныеязыковыесредства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционныхсоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей,принятых в обществе правил 

и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка 

как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

20.5.7. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыка какосновногосредстваобщения;осознание 

значения русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 
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овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика,графика,лексика,морфемика,морфологияисинтаксис; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

20.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

20.5.9. Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработкунавыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого 

этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

20.5.10. Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

Реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

Определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияи содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

20.5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результатыпредставленысучётомметодическихтрадицийиособенностейпреподаваниярусскогоязыка на 

уровне начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы 

даны для каждого года русского языка. 
20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 

поклассам,основанноеналогикеразвитияпредметногосодержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся. 

20.5.13. Программапорусскомуязыкупредоставляетвозможности для реализации 

различныхметодических подходовк преподаванию русскогоязыка при условии 
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Сохраненияобязательнойчастисодержанияучебногопредмета. 

20.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственностьиперспективностьвизучениирусскогоязыка 

науровненачальногообщегообразованияиготовностиобучающегосяк дальнейшему обучению. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусского языка,–

675(5часоввнеделювкаждомклассе):в1классе–165часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 
20.6. Содержаниеобученияв1классе. 

20.6.1. Обучениеграмоте. 

Начальнымэтапомизучения учебныхпредметов«Русскийязык», «Литературноечтение» в 1 

классе является Учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На Учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета«Литературноечтение»(обучениечтению).Продолжительностьучебногокурса 

«Обучениеграмоте»зависитотуровняподготовкиклассаиможетсоставлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 10 до 13 недель. 

20.6.1.1. Развитиеречи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

20.6.1.2. Слово и предложение. 

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

порядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенад значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.1.3. Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями:построениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданной 

модели.Различениегласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 



23  

20.6.1.4. Графика. 

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

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

20.6.1.5. Чтение. 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаическихтекстови стихотворений. 

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

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

20.6.1.6. Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. 

Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

ихпроизношением.Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

20.6.1.7. Орфографияи пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласныхпослешипящихвсочетаниях«жи»,«ши»(вположении 

подударением),«ча»,«ща»,«чу»,«щу»;прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных

(именалюдей,кличкиживотных);переноспослогамслов без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

20.6.2. Систематическийкурс. 

20.6.2.1. Общиесведенияо языке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

20.6.2.2. Фонетика. 

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

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

согласныезвуки, их различение. Согласныйзвук [й’] и гласныйзвук [и].Шипящие[ж],[ш],[ч’], 

[щ’]. 
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Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных). 

20.6.2.3. Графика. 

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

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, 

стол и конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис нормами 

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 

отрабатываемого в учебнике, включённом вперечень учебников16 (далее – учебник). 

20.6.2.5. Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка (ознакомление). 

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

в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

20.6.2.7. Орфографияи пунктуация. 

Правилаправописанияиих применение: 

Раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочленения слова); 

гласныепосле шипящих всочетаниях жи,ши (вположениипод ударением), 

«ча»,«ща»,«чу»,«щу»; 

сочетания«чк», «чн»; 
 

16Пункт4статьи18Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «Обобразовании в 
Российской Федерации». 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

20.6.2.8. Развитиеречи. 

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

(ознакомление). 

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

Ситуацииустногообщения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

20.6.3. Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.6.3.1. Базовыелогическиедействия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

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

заданным звуком. 

20.6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

20.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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Выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниеслова 
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поорфографическомусловарикуучебника;местоударениявсловепоперечнюслов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализироватьграфическуюинформацию–моделизвуковогосоставаслова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

20.6.3.4. Общение какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать суждения,выражатьэмоциивсоответствии сцелями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщения нормы 

речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

впроцессе учебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначении звуковбуквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

20.6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализа 

слова;  
определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживатьучебнуюзадачу припроведениизвуковогоанализа, 

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

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

20.6.3.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

Находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа, при письме под 

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

ошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

20.6.3.7. Совместнаядеятельность: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьпландействий 

поеёдостижению,распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыи мнения участников 

совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

20.7. Содержаниеобученияво2классе. 

20.7.1. Общиесведенияо языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира.Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

20.7.2. Фонетикаиграфика. 
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Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударныхи 

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

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’];обозначение приписьметвёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», 

«ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости–мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости –глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный–согласный;гласный ударный – безударный; 

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

непарный. 

Функции«ь»:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсерединеслова;раз

делительный.Использованиеприписьмеразделительных 

«ъ»и«ь». 

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

начале слова и после гласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

20.7.3. Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

20.7.4. Лексика. 

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

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

20.7.5. Составслова(морфемика). 

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

однокоренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслови

словсомонимичнымикорнями.Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 
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Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

20.7.6. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

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

«чтосделать?»и другие), употреблениевречи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:«в», 

«на»,«из», «без», «над», «до», «у», «о», «об»идругие. 

20.7.7. Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова. 

Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеи 

невосклицательные предложения. 

20.7.8. Орфографияи пунктуация. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена и фамилии людей, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

«жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» 

(повторениеправилправописания,изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решенияорфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтрольприпроверкесобственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания«чт»,«щн»,«нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
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непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички животных, 

географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

20.7.9. Развитиеречи. 

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

эффективногорешениякоммуникативнойзадачи (дляответа на заданный вопрос, для 

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

разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решениювсовместнойдеятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частейтекста(абзацев).Корректированиетекстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводы 

наосновеинформации,содержащейсявтексте.Выразительноечтениетекставслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30–45слов с использованием 

вопросов. 

20.7.10. Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.7.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные)слова исловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходства 
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и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство 

и различие лексического значения; 

сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлятьслучаи 

чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 

что обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определять признак,по которомупроведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами; 

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

его краткой характеристикой. 

20.7.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово, предложение, 

текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(не являются) 

однокоренными (родственными). 

20.7.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

Выбиратьисточникполучения информации:словарьучебника для получения информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформацию в соответствии с учебной 

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

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

20.7.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа 

результатовнаблюдениязаязыковымиединицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюденияза 

языковыми единицами; 
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строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили услышанного 

текста. 

20.7.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

20.7.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

русскомуязыку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстов и записи под диктовку. 

20.7.10.7. Совместнаядеятельность: 

строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипри выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной 

работы,спокойноприниматьзамечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

помощью учителя); 

совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

20.8. Содержаниеобученияв3классе. 

20.8.1. Сведенияорусском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познанияязыка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетикаиграфика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

20.8.3. Орфоэпия. 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловах 
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в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

20.8.4. Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

20.8.5. Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов 

исинонимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – 

значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление).Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

20.8.6. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение).Именасуществительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы, употреблениевречи.Зависимостьформы 

имениприлагательногоотформыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпо 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов.Изменениеглаголов повременам,числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,еёзначение. 

20.8.7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления 
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навиды).Предложенияраспространённыеи нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами«и»,«а»,«но» и без союзов. 

20.8.8. Орфографияи пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительныйтвёрдыйзнак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

20.8.9. Развитиеречи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность,отказидругие.Соблюдениенормречевогоэтикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие:формулироватьиаргументироватьсобственноемнение 

вдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитькобщемурешению 

всовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 



35  

«и»,«а»,«но».Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

20.8.10. Изучениерусскогоязыкав3классепозволяеторганизоватьработунад рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

20.8.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщие и различные 

грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения,часть речи,склонение)исоотноситьпонятие с его краткой характеристикой. 

20.8.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпо изменению 

текста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоеминиисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
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выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

20.8.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

всоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

20.8.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование), 

соответствующие ситуации общения; 

подготавливатьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

20.8.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

20.8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

20.8.10.7. Совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныес учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 
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20.9. Содержаниеобученияв4классе. 

20.9.1. Сведенияорусском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

20.9.2. Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивслове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

20.9.3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

20.9.5. Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

20.9.6. Морфология. 

Частиречисамостоятельныеи служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных 

(кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительных  на  «-ов»,  «-ин»,  «-ий»); 

имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного(повторение).Склонение имёнприлагательных во множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 1го и 3го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени 
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(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения 

I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзы «и», «а»,«но»впростыхисложныхпредложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

20.9.7. Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные  и 

 побудительные);  виды  предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

предложении (при  помощи  смысловых вопросов); распространённые 

и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связьмеждусловамив словосочетании. 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами«а»,«но», 

содиночнымсоюзом«и».Интонацияперечислениявпредложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённыессоюзами«и»,«а»,«но»;бессоюзныесложныепредложения (без называния 

терминов). 

20.9.8. Орфографияи пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическаязоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способырешенияорфографическойзадачи 

вависимостиотместаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхи предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

Безударныепадежныеокончанияимён существительных (кроме существительных на «-

мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», 

например,«ожерелье»вомножественномчисле, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударныепадежныеокончанияимён прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

безударныеличныеокончания глаголов; 

знаки препинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами«и», 
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«а»,«но»ибезсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

20.9.9. Развитиеречи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидругие);диалог;монолог;от

ражениетемытекстаилиосновноймысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

20.9.10. Изучениерусскогоязыкав4классепозволяеторганизоватьработунад рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

20.9.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразным 

частямречи;устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединять глаголы в группы по определённомупризнаку(например, время, спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливать 

этот признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

20.9.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения, 

миниисследования); 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

20.9.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеё проверки; 

соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискедля 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

20.9.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения 

эмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты) к тексту выступления. 

20.9.10.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачи 

дляполучения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 
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20.9.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действиядляпреодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпо предложеннымкритериямобщийрезультатдеятельности и свой вклад в неё; 

приниматьоценкусвоейработы. 

20.9.10.7. Совместнаядеятельность: 

Приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов, планов, 

идей. 

20.10.  Планируемые результатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна уровне 

начального общего образования. 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущему 

своейстраныиродногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработе с текстами на уроках 

русского языка; 

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

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

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведенияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённых в текстах, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 
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признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчисле 

сиспользованиемязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостояния и чувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоевоспитание: 

уважитвидамискусства,традициямитворчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физическоевоспитание,формирование культурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическомуи психическомуздоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражениясоблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознаниеценноститрудавжизни человекаи общества(втом числе благодаря примерам из 

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

различнымпрофессиям,возникающийприобсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностьнаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работесязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперации при анализе языковых 

единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенногоалгоритма,формулироватьзапрос на дополнительную информацию; 

устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюденияза языковым 

материалом, делать выводы. 

20.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

20.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучения 
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запрашиваемойинформации,для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно 

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информациионаписанииипроизношениислова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалогии 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач) учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 
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иорфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

20.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

при осуществлении совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; 

выделять звуки из слова; 

различатьгласныеи согласныезвуки (втом числеразличатьвсловах согласныйзвук [й’] и 

гласный звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами«е»,«ё»,«ю»,«я»и буквой «ь» в 

конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
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писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниеслов 

впредложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слоговтипа«согласный+гласный»);гласные послешипящихвсочетаниях 

«жи»,«ши»(вположенииподударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения из 3–5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз3–5предложенийпосюжетнымкартинкам и на основе наблюдений; 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебных задач. 

20.10.4. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознаватьязыккакосновноесредство общения; 

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

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

(глухости); 

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

стечением согласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова,в том числе с учётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнакв середине слова; 

находитьоднокоренныеслова; 

выделятьвсловекорень(простые случаи); 
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выделятьвсловеокончание; 

выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы «кто?», «что?»; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?» и другие; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применятьизученныеправилаправописания,втомчислесочетания 

чк,чн,чт;щн,нч;проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкие и глухие согласные 

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

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарями учебника; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устно и письменно 

(1–2 предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязь по вопросам; 

определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов 

с использованием вопросов; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

в 3 классе обучающийся научится: 
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объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивслове 

позаданным параметрам; 

производитьзвукобуквенныйанализслова(всловахсорфограммами;без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношениезвуковогоибуквенногосостава,в томчисле сучётомфункцийбукв«е»,«ё»,«ю», 

«я»,всловахсразделительными«ь», «ъ»,всловах с непроизносимыми согласными; 

различатьоднокоренныесловаи формы одногои тогоже слова; различатьоднокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчисле имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы 

«что делать?»и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: формувремени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени – по родам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторов в тексте; 

различатьпредлогии приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенныебезделениянавиды)члены предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(3–

5предложенийнаопределённуютему,порезультатамнаблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысль текста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхслов или предложений их 

смысловое содержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

20.10.6. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредства общения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациии языка 

межнационального общения; 

осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультуры 
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человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род 

(вединственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмматические 

признакиглаголов:спряжение,время,лицо(в настоящем 

ибудущемвремени),число,род(впрошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнаст

оящемибудущем  времениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (уместоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

дляустранениянеоправданныхповторов в тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; различать 

распространённые и нераспространённые предложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложения 

соднороднымичленами;использоватьпредложениясоднороднымичленами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых(сложносочинённыессоюзами «и»,«а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами«и»,«а»,«но»ибессоюзныесложныепредложения без называния терминов); 

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

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеи 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён  существительных  (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во 

множественном  числе,  а также  кроме  собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён 

прилагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла

;наличиеилиотсутствиемягкогознака вглаголахна-тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки по изученным 

правилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакой целью,скем, где происходитобщение);выбирать 

языковые средства в ситуации общения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3–5предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученные 
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понятия; 

уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчисле из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых вперечень. 

21. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение». 

21.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область  «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению. 

21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

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

планируемым результатам. 

21.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 

возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

21.4. Планируемыерезультаты освоенияпрограммыполитературномучтению включают 

личностные,метапредметныерезультаты запериодобучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

21.5. Пояснительная записка. 

21.5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

21.5.2. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базовогоумения,необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения, способови приёмовработы 

сразличнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтого 
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Направленонаобщее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

21.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразованияисаморазвития, осознающегорольчтения 

вуспешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосяна прослушанное или 

прочитанное произведение. 

21.5.5. Приобретённыеобучающимисязнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач, 

атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. 

21.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятийв соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладениетехникойсмысловогочтениявслух,обеспечивающейпониманиеи использование 

информации для решения учебных задач. 

21.5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактическиепринципыобучения:соответствиевозрастнымвозможностям 

иособенностямвосприятияобучающимисяфольклорныхпроизведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведенийвыдающихся 
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представителеймировойдетскойлитературы. 

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формированиефункциональнойлитературнойграмотности обучающегося,атакжевозможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

21.5.10. Планируемыерезультатыизучениялитературного чтения включаютличностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

21.5.11. Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношению к учебному предмету 

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

21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого  в  период обучения грамоте,  представлено 

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится 

не менее 10   учебных недель (40 часов),  для изучения 

литературногочтенияво2–4классахрекомендуетсяотводитьпо136часов(4 часа в неделю в каждом 

классе). 

21.6. Содержаниеобученияв1классе. 

21.6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 
произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам). 

21.6.1.1. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев»,«Лисаирак»идругие,литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинского 

«Петухисобака»,сказки В.Г.Сутеева«Кораблик»,«Подгрибом»идругие (по выбору). 

21.6.2. Произведенияодетях.Понятие«темапроизведения»(общеепредставление):чему 

посвящено,очёмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чемуучит? 
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Какиекачествавоспитывает?).Произведения 

однойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение(общеепредставление 

напримеренеменеешестипроизведенийК.Д.Ушинского,Л.Н.Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. 

Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

21.6.2.1. Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худотому,ктодобра 

неделаетникому»,Л.Н.Толстой«Косточка»,Е.А.Пермяк«Торопливыйножик», В.А. Осеева «Три 

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

21.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведенийоприроде(напримеретрёх–четырёхдоступныхпроизведенийА.К. Толстого, А.Н. 

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

произведений:звукиикраскиприроды,временагода,человек и природа; Родина, природа родного 

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

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое

 произведение.Отражениенравственнойидеи 

впроизведении:любовькРодине,природеродногокрая.Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

21.6.4. Устноенародноетворчество:малыефольклорныежанры(не менее шести 

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

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

разныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка–игровойнародныйфольклор.Загадка–средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

21.6.4.1. Произведениядлячтения:потешки,загадки, пословицы. 

21.6.5. Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтора повыбору)–

героипроизведений.Цельиназначениепроизведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным.Видытекстов:художественныйинаучно-познавательный, их 

сравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,действий,нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о животных. 

21.6.5.1. Произведениядлячтения:В.В.Бианки«ЛисиМышонок», 

Е.И.Чарушин«ПроТомку»,М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж» 
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и другие. 

21.6.6. Произведения омаме. Восприятиеисамостоятельноечтение произведений омаме 

(неменееодногоавтораповыбору,напримерепроизведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

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

проявление любви и заботы о родных людях. 

21.6.6.1. Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине», А.Л. Барто «Мама», 

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

21.6.7. Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении  реалистических событий 

с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Заходер«МояВообразилия»,Ю.ПМориц«Стофантазий»идругие (по выбору). 

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

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

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

21.6.9. Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.6.9.1. Базовыелогическиедействиякак часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

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

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная 

и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 
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сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

21.6.9.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которые 

соответствуют иллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) 

способствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение 

к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения сиспользованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученных понятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок, рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской деятельности. 

21.6.9.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

21.7. Содержаниеобученияво2классе. 

21.7.1. ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримере 

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

 заголовка, соотнесение его с главной мыслью 

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

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

21.7.1.1. Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А. 
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Прокофьев«Родина»и другие(по выбору). 

21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки,  считалки, пословицы,  скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения 

небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки.Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказокразноговида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянныеэпитеты, волшебныегерои. Фольклорныепроизведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 

21.7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки,народныепесни,русскаянароднаясказка«Кашаизтопора»,русскаянароднаясказка 

«Устрахаглазавелики»,русскаянароднаясказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка 

«Снегурочка»,сказкинародов России(1-2произведения)и другие. 

21.7.3. Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразныевременаго

да(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников

 (напримерепейзажейИ.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). 

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

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

М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев 

«ЧародейкоюЗимою», «Зиманедаромзлится», И.С.Соколов-

Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин«Поётзима–аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение  круга чтения: не менее четырёх произведений, 

Н.Н.Носова,В.А.Осеевой,В.Ю.Драгунского,В.В.Лунинаидругих).Отражение 

впроизведенияхнравственно-этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдруг 



59  

другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный 

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

21.7.4.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермяк 

«Двепословицы»,Ю.И.Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке

»,«Заплатка»,А.Л.Барто«Катя»,В.В.Лунин«ЯиВовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и другие (по выбору). 

21.7.5. Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана 

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

содержания произведения. 

21.7.5.1. Произведениядлячтения:народнаясказка«Золотаярыбка», 

А.С.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке»,народнаясказка«Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

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

21.7.6. Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведений 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 народныепесни, 

загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно- этические   

 понятия:     отношение    человека к 

животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные   басни   (на примере произведений  И.А. Крылова, 

Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхудожниками-

иллюстраторами,анималистами(безиспользованиятермина):Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

21.7.6.1. Произведениядлячтения:И.А.Крылов«Лебедь,ЩукаиРак», 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«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»идругие (по выбору). 

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

детей в  творчестве писателей и фольклорных произведениях 

(повыбору).Отражениенравственныхсемейныхценностейвпроизведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общенияизащищённостьвсемье.Темахудожественныхпроизведений:Международный 
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женскийдень,День Победы. 

21.7.7.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья», 

А.А.Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева«Сыновья»,С.В.Михалков«Быль для детей», С.А. 

Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

21.7.8. Зарубежнаялитература.Кругчтения:литературная(авторская)сказка 

(неменеедвухпроизведений):зарубежныеписатели-сказочники(Ш.Перро, Х.-К. Андерсен и 

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

тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

21.7.8.1. Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятероизодногостручка»идругие(повыбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочнойлитературой). 

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. 

21.7.10. Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде,одетя

х,оживотных,осемье,очудесахипревращениях), 

пожанрам(произведенияустногонародноготворчества,сказка(фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

находитьвтекстесравнения,эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначение 
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незнакомогословасиспользованиемконтекстаипо словарю. 

21.7.10.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

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

наоснове рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуи содержание 

книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

ответыдругихучастников,составлятьсвоивопросыивысказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать (впарах, группах)содержаниетекста, формулировать (устно)простыевыводы на 

основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественныхпроизведений. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении(слушании) произведения; 

удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного) 

текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании)произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

21.7.10.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

21.8. Содержаниеобученияв3классе. 

21.8.1. ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория–

важныетемыпроизведенийлитературы(произведенияодного-

двухавторовповыбору).Чувстволюбвик 
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Родине,сопричастностькпрошломуи настоящемусвоей страныи родногокрая –главныеидеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях 

оРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХIХиХХве

ков.Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовь 

кроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Роль 

иособенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

21.8.1.1. Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Нашеотечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

21.8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы,   потешки, считалки, небылицы, скороговорки,  загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный 

словарь  устной речи:  использование образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

21.8.3. Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, 

иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

21.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа,ихособенности(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовреме

ннойлексике.Репродукциикартинкакиллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
21.8.4.1. Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянароднаясказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие 

(по выбору). 

21.8.5. ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин–великийрусскийпоэт.Лирические 
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произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма,ритм.Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

21.8.5.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»,«Втотгодосенняяпогода…»,«Опрятнеймодногопаркета…» и другие (по выбору). 

21.8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. 

Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

21.8.6.1. Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

21.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков.Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбору): 

Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.Н.Майков,Н.А.Некрасов,А.А.Блок,С.А.Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, 

К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

21.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет«Котпоёт, глазаприщуря», «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«Первыйснег» и другие (по выбору). 

21.8.8. ТворчествоЛ.Н.Толстого.Жанровоемногообразиепроизведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование:связьсодержаниясреальнымсобытием.Структурныечастипроизведения 
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(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- 

рассуждения. 

21.8.8.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок», 

«Акула»и другие. 

21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

21.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай 

с Евсейкой» и другие (по выбору). 

21.8.10. Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человеки его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (повыбору, 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). 

21.8.10.1. Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

21.8.11. Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских 

детей, дети на войне (произведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся ввоенное 

время. 

21.8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

21.8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): 

М.М.  Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский 

и другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырассказы» 

(1–2произведения),Н.Н.Носов«Весёлая семейка»идругие(по выбору). 

21.8.13. Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-трёхавторов 
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по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

переводчики зарубежной литературы: 

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

21.8.13.1. Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация,предисловие, иллюстрации). Правила юногочитателя. Книга как особый 

вид  искусства. Общее представление 

о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

21.8.15. Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

21.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаические и стихотворные 

произведения; 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять темуи главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

21.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую 

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыи изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
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выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

21.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 

21.8.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать  цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 

отучебнойзадачивидчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

21.9. Содержаниеобученияв4классе. 
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знакомствоспесняминатемуВеликойОтечественнойвойны 

(2–3произведенияпо выбору). 

21.9.1.2.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 (1–2 рассказа военно-исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

21.9.1. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора(А.Н.Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые,волшебные. 

Отражение 

в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

21.9.1.1. Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины –

защитникстраны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения,повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихместовбылине 

ипредставлениевсовременнойлексике.Народныебылинно-сказочныетемы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

21.9.1.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки(2–3сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2–3сказки 

повыбору),былиныизциклаобИльеМуромце,АлёшеПоповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по 

выбору). 

21.9.2. Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина.  Средства художественной  выразительности 

в стихотворном  произведении  (сравнение, эпитет,  олицетворение) 

на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

21.9.2.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

21.9.3. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова, 

И.И.Хемницера,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова.Баснистихотворные 
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и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

21.9.3.1. Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер  «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 

и другие. 

21.9.4. ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак «свёрнутое»сравнение.Строфакакэлемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 

М.Ю. Лермонтова. 

21.9.4.1. Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва! 

…Люблютебякаксын…»идругие. 

21.9.5. Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок(две-

триповыбору).Героилитературныхсказок(произведенияП.П.Ершова, 

П.П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидругие).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народ

наяречькакособенностьавторскойсказки.Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

21.9.5.1. Произведениядлячтения:П.П.Бажов«Серебряноекопытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

21.9.6. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей  (не менее пяти 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 создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

21.9.6.1. Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем 

небеплывутнадполями…»,Ф.И.Тютчев«Какнеожиданноиярко», 

А.А.Фет«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский«Весна,весна!Каквоздухчист…», И.А. Бунин 

«Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

21.9.7. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественныйинаучно-познавательный),сказки,басни,быль.Повесть 

какэпическийжанр(общеепредставление).Значениереальныхжизненныхситуацийвсоздании 
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рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

21.9.7.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак», 

«Черепаха»идругие (по выбору). 

21.9.8. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема 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. 

21.9.8.1. Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин 

«Выскочка»идругие(повыбору). 

21.9.9. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 

трёх  авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 

Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. 

21.9.9.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», 

Н.Г.Гарин-Михайловский«ДетствоТёмы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко 

«ОЛёнькеиМиньке»(1–2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзина с еловыми шишками» и 

другие. 

21.9.10. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературыитеатральногоискусства(однаповыбору).Пьесакак жанр драматического 

произведения. 

21.9.10.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

21.9.10.2. Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев» и другие. 

21.9.11. Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

21.9.11.1. Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырассказы» (1–2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

21.9.12. Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежных 
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писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения 

Д. Свифта, М. Твена. 

21.9.12.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы)и 

другие (по выбору). 

21.9.13. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой).Пользачтенияикниги:книга–другиучитель.Правилачитателяи 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 источниками периодической печати. 

21.9.14. Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

21.9.14.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияи запоминания 

текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или аналогии); 

составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж,интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

21.9.14.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
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использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациив 

соответствии с учебной задачей; 

характеризоватькнигу поеё элементам(обложка, оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

21.9.14.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

кучебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 

и его произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

21.9.14.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидеть их в предстоящей работе. 

21.9.14.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению науровне 

начального общего образования. 

21.10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивнуюдинамикуразвитияличностиобучающегося,ориентированнуюнапроцессы 
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самопознания,саморазвитияисамовоспитания.Личностныерезультатыосвоения программыпо 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Врезультатеизучениялитературногочтенияна уровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношенияк своей Родине, малой родине, проявление интереса 

кизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,пониманиеестественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви,доброжелательностиидругихморальныхкачествкродным и другим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои морального 

вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличнымви

дамискусства,восприимчивостьктрадициямитворчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 
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создающиххудожественныйобраз. 

4) трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхи жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

21.10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

21.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 
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героев. 

21.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на основе 

предложенных учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на основе 

предложенных критериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

21.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

 информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

21.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
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21.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятив

ных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

21.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированы умениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

21.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

21.10.3. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1 

классеобучающийсянаучится: 

пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения 

вразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностичтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читатьосознанновслух целымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные для

 восприятия и небольшие по объёму произведения 

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормне менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различатьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)ихудожественнойлит

ературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеи 
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литературные),рассказы,стихотворения); 

пониматьсодержаниепрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьнавопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу 

(не менее 3 предложений); 

ориентироватьсявкниге(учебнике)пообложке,оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованногоучителемсписка,рассказыватьопрочитаннойкниге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

21.10.4. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2 

классеобучающийсянаучится: 

объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения 

вразличныхжизненныхситуациях:переходитьотчтениявслухкчтениюпросебя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное),находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях вконтексте изученных 

произведений; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



77  

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормне менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаи словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения,формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения (не менее 5 

предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки, рассказы; 

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответств

ии с учебной задачей. 
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21.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3 

классеобучающийсянаучится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчества ихудожественной 

литературы,находить вфольклореи литературных произведениях отражение нравственных 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебным и 

художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям (по аналогии или по 

контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря;находитьвтекст

епримерыиспользованияслов 
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в прямоми переносномзначении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать 

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного 

и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного(прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые 

вперечень. 

21.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4 

классеобучающийсянаучится: 

осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды 
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чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 

восприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпене менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикой произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведен

ия (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекста 

и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка(нормпроизношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменно 
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формулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного (прочитанного)текста,подтверждать 

свой ответ примерами 

из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, оттретьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютему 

посодержаниюпроизведения(неменее10предложений),писатьсочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеи информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

22. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной (русский)язык». 

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

область  «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке») (далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной 

(русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

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

языка, место в структуре учебного плана, а такжеподходык отборусодержания и планируемым 

результатам. 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

22.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(русскому)языку 
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включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

22.5. Пояснительная записка. 

22.5.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированныевфедеральной рабочей программевоспитания. 

22.5.2. Программа  по родному  (русскому) языку разработана 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего образования. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания 

методической  помощи  педагогическому   работнику 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык. 

22.5.3. Программапородному(русскому)языкупозволитпедагогическомуработнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопред

мета«Родной(русский)язык»погодамобучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

22.5.4. Содержаниепрограммыпородному(русскому)языкунаправлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 в части требований, заданных ФГОС НОО для 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа по 

родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русскийязык», 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

22.5.5. Целямиизученияродного(русского)языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русскогонарода,пониманиезначенияродногоязыкадляосвоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка, формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного

 отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; 
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овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

народов России, воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально- 

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картинымира, 

отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

22.5.6. ВсоответствиисФГОСНООродной(русский)языквходит 

впредметнуюобласть«Роднойязыкилитературноечтениена родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

22.5.7. Содержаниеучебногопредмета«Родной(русский)язык»,представленноев 
 

программе 

ФГОС НОО. 

по родному  (русскому) языку,  соответствует 

22.5.8. Содержание программы по родному (русскому) языку направлено 

наудовлетворениепотребностиобучающихсявизученииродногоязыка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

22.5.9. В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается 

расширениесведений, имеющих отношениенек внутреннемусистемному устройствуязыка, ак 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка 

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по родному (русскому) 

языку отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 

историческую обусловленность. 
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22.5.10. Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку 

соотносятся с основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

22.5.11. Задачамиизученияродного(русского)языкаявляются: 

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов 

развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение 

обучающихся в практическую речевую деятельность. 

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

блока. 

22.5.12.1. Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающеерасширениезнанийобисториирусскогоязыка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной

 специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

22.5.12.2. Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формирование 

первоначальных представлений онормах современногорусскоголитературногоязыка,развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка 

и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения 

к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

22.5.12.3. Третийблок–«Секретыречиитекста»–связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

обучающихся (умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении), 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

22.5.13. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияродного(русского)языка,– 
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203 часа: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 

68часов(2часавнеделю),в3классе–68часов(2часавнеделю),в4классе– 34 часа (1 час в неделю). 

22.6. Содержаниеобученияв1классе. 

22.6.1. Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Сведенияобисториирусскойписьменности:какпоявилисьбуквысовременногорусского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Практическаяработа. 

Оформлениебуквицизаставок.Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой, 

обозначающие предметы традиционного русского быта: 

домвстарину:чтокакназывалось(изба,терем,хоромы,горница,светлица,светец, лучина и 

другие); 

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

другие). 

Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадках,прибаутках). Проектное 

задание. 

Словарьв картинках. 

22.6.2. Язык вдействии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительнаяроль ударения. 

Звукописьвстихотворномхудожественномтексте.Наблюдение 

засочетаемостьюслов(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибок в сочетаемости слов). 

22.6.3. Секретыречиитекста. 

Секретыдиалога: учимсяразговариватьдругсдругомисовзрослыми.Диалоговаяформа 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос- 

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

22.7. Содержаниеобученияво2классе. 

22.7.1. Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицы снационально-культурнойсемантикой, называющиеигры,забавы, 
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игрушки(например,городки,салочки,салазки,санки,волчок, свистулька). 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиепредметы 

традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

3) слова,называющието,вочтораньшеодевалисьдети(например,шубейка,тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы,поговорки,фразеологизмы,возникновениекоторыхсвязано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих 

вразныхязыках общийсмысл,норазличнуюобразнуюформу(например,ехатьвТулусосвоим 

самоваром (рус.); ехать в лес 

с дровами (тат.). 

Проектноезадание. 

Словарь«Почемуэтотак называется?». 

22.7.2. Язык вдействии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениезаизменениемместаударенияв 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическаяработа. 

Слушаемиучимсячитатьфрагментыстиховисказок,вкоторыхестьслова с необычным 

произношением и ударением. 

Разныеспособытолкованиязначенияслов.Наблюдениезасочетаемостьюслов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

22.7.3. Секретыречиитекста. 

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

инициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,завершениедиалогаи другие (например, как 

правильно выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенностирусскогоречевогоэтикета.Устойчивыеэтикетныевыраженияв учебно-

научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты и вы. 

Устныйответкакжанрмонологическойустнойучебно-научнойречи.Различныевиды 
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ответов:развернутыйответ,ответ-добавление(напрактическом уровне). 

Связьпредложенийвтексте.Практическоеовладениесредствамисвязи:лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различениеглавныхфактовивторостепенных,выделениенаиболеесущественных фактов, 

установление логической связи между фактами. 

22.8. Содержаниеобученияв3классе. 

22.8.1. Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,связанные 

сособенностямимировосприятияиотношениймеждулюдьми(например,правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названиястаринныхрусскихгородов,сведенияопроисхождении этих названий. 

Проектныезадания. 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) 

22.8.2. Раздел2.Язык вдействии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом 

уровне). 

Спецификаграмматическихкатегорийрусскогоязыка(например,категориирода,числа 
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имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическоеовладениенормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическомуровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного

 числа 

(врамках изученного). 

Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

22.8.3. Секретыречиитекста. 

Особенностиустноговыступления. 

Созданиетекстов-повествованийопутешествиипогородам,обучастии вмастер-

классах,связанныхснароднымипромыслами.Создание текстов-

рассужденийсиспользованиемразличныхспособоваргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

других). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. 

22.9. Содержаниеобученияв4классе. 

22.9.1. Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы 

с национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы,поговоркиифразеологизмы,возникновениекоторыхсвязано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

докорки,всясемьявместе,такидушанаместе).Сравнениеспословицамиипоговоркамидругихнародо

в.Сравнениефразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму. 

Русскиетрадиционныеэпитеты:уточнениезначений,наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектныезадания. 
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Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информациио 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов. 

22.9.2. Язык вдействии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

Историявозникновенияифункциизнаковпрепинания(врамкахизученного). 

Совершенствованиенавыковправильногопунктуационногооформлениятекста. 

22.9.3. Секретыречиитекста. 

Правилаведениядиалога:корректныеинекорректныевопросы. 

Различныевидычтения(изучающееипоисковое)научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно- 

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление 

плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Созданиетекстакакрезультатасобственнойисследовательскойдеятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы, сопоставление первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

22.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

науровне начального общего образования. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России,втомчислечерез изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,понимание 



90  

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуи будущемусвоейстраныиродногокрая,втом числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемяз

ыковыхсредствдлявыражениясвоегосостояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, в том числе в 

искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическомуи психическомуздоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерам 
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из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира), 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

впознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активность и 

самостоятельность в его познании. 

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

22.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы,устанавливатьоснованиядля сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при работес 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюденияза языковым 

материалом, делать выводы. 

22.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта, 
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речевойситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий(на 

основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования), 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

22.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно 

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, 

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

22.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями и 

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

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарной и групповой 

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

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

22.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

22.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированы умениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности,корректироватьсвои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

22.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

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

обучения  должно обеспечить воспитание ценностного отношения 

кродномуязыкукакотражениюкультуры,включениеобучающихсявкультурно-языковое 
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пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к 

литературному наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, расширение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формированиеаналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и 

жанров. 

22.10.4. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов по 

указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения 

слова; 

пониматьзначениярусскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

выбиратьизнескольких возможных словтослово,котороенаиболееточносоответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало 

и завершение диалога и другие); 

владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:выделятьвнёмнаиболее 

существенные факты. 

22.10.5. Кконцуобученияво2классеобучающийсядостигнетследующихпредметных 
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результатовпоотдельнымтемампрограммыпородному(русскому)языку: 

осознаватьрольрусскогородногоязыкавпостижениикультуры своего народа; 

осознаватьязыккакразвивающеесяявление,связанноесисторией народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значения устаревших слов 

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитетрусскогонарода,элементырусскоготрадиционногобыта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

осознаватьсмыслоразличительнуюроль ударениянапримереомографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводитьсинонимическиезаменысучётомособенностейтекста; 

пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопределениялексическогозначения 

слова; 

пользоватьсяучебнымифразеологическимисловарями,учебнымисловарямисинонимов 

иантонимовдляуточнениязначениясловивыражений; 

пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативногонаписанияслов; 

различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевой 

ситуации; 

владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:убеждение,уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 
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ихудожественныхтекстовобисторииязыкаиокультурерусскогонарода; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

строитьустныесообщенияразличныхвидов:развернутыйответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

создаватьтексты-инструкциисиспользованиемпредложенноготекста; 

создаватьтексты-повествованияопосещениимузеев,обучастиивнародныхпраздниках. 

22.10.6. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

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

осознаватьнациональноесвоеобразие,богатство,выразительностьрусскогоязыка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие 

природные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитетрусскогонарода,элементырусскоготрадиционногобыта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

использовать Учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

выбиратьиз нескольких возможных словтослово,котороенаиболееточносоответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводитьсинонимическиезаменысучётомособенностейтекста; 

правильноупотреблятьотдельныеформымножественногочисла имён существительных; 
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выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоватьсяучебнымитолковымисловарямидляопределениялексическогозначения 

слова;   
пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативногонаписанияслов; 

различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевой 

ситуации; 

владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражатьмыслиичувстванародномязыкевсоответствиисситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

проводитьсмысловойанализфольклорныхихудожественныхтекстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), определять 

языковые особенностей текстов; 

выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойречи; 

создаватьтексты-повествованияобучастиивмастер-классах,связанных с народными 

промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оцениватьустныеиписьменныеречевыевысказываниясточкизренияточного, 

уместногоивыразительного словоупотребления; 

редактироватьписьменныйтекстсцельюисправленияречевыхошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

22.10.7. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и 

чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 
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осознаватьуместностьупотребленияэпитетовисравненийвречи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексическогозначения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитетрусскогонарода,элементырусскоготрадиционногобыта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

выбиратьизнескольких возможных словтослово,котороенаиболееточносоответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводитьсинонимическиезаменысучётомособенностейтекста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1- 

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактироватьписьменныйтекстсцельюисправленияграмматическихошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоватьсяорфографическимсловарёмдляопределениянормативногонаписанияслов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевой ситуации; 

владетьправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:убеждение,уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения;строитьустныесообщенияразличныхвидов:развернутыйответ,ответ-добавление, 
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комментированиеответаилиработыодноклассника,мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

владетьразличнымивидамичтения(изучающимипоисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлятьплантекста,неразделённогонаабзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владетьприёмамиработыспримечаниямик тексту; 

работатьстекстом:пересказыватьтекстсизменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещениимузеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

оцениватьустныеиписьменныеречевыевысказываниясточкизренияточного,уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактироватьпредлагаемыйписьменныйтекстсцельюисправленияречевыхошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

23. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

23.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском)  языке» (предметная область «Русский язык 

и литературное чтение») (далее соответственно – программа по литературному чтению на 

родном (русском) языке, литературное чтение на родном (русском) языке) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (русском) языке. 

23.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

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

23.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаются 
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дляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования. 

23.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнародном 

(русском)  языке включают личностные, метапредметные результаты 

завесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

23.5. Пояснительная записка. 

23.5.1. Программаполитературномучтениюнародном(русском)языкенауровненачальногоо

бщегообразованиясоставленанаосноветребований 

крезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированныевфедеральной рабочей программевоспитания. 

23.5.2. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа по 

литературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методической 

помощи  образовательным организациям 

и учителю и позволит: 

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниелитературног

очтениянародном(русском)языкепогодамобучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

23.5.3. Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о 

мире,национальнойисторииикультуре,воспитанияпотребностив систематическом чтении на 

родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу 

 содержания программы по литературному чтению 
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народном(русском)языкеположенаидеяотом,чторусскаялитературавключает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не 

только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-

культурной традиции в сознании обучающихся. 

23.5.4. Целямиизучениялитературногочтениянародном(русском)языкеявляются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

включениеобучающихсявкультурно-языковоепространствосвоегонарода 

иприобщениекегокультурномунаследиюисовременности,ктрадициям своего народа; 

осознаниеисторическойпреемственностипоколений,своейответственностиза сохранение 

русской культуры; 

развитиечитательскихумений. 

23.5.5. Достижениеданныхцелейпредполагаетрешениеследующихзадач: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у 

обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

формированиепотребностивпостоянномчтениидляразвитияличности, для речевого 

самосовершенствования; 

совершенствованиечитательскихуменийпониматьиоцениватьсодержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

23.5.6. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную спецификурусской 

литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальнойидуховнойкультуройрусскогонарода.Литературноечтениенародном 
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(русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозора 

обучающихся,  произведения  фольклора 

и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми длянационального 

сознания и русской культуры понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие,

 совесть,  правда,  любовь 

и другие). 

23.5.7. При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в 

центре внимания находятся: 

важныедлянациональногосознанияконцепты,существующие 

вкультурномпространственапротяжениидлительноговремени–вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятияобучающихся на уровне 

начального общего образования произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями 

помогает обучающимся понять ценности национальной культурной традиции, ключевые 

понятия русской культуры; 

интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений 

выступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе 

по литературному чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В 

программу по литературному чтению на родном (русском) языке включены произведения, 

которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров, отбор произведений позволяет 

обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды.В

  программе 

по литературному чтению на родном (русском) языке представлено значительное количество 

произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальныетрадиции 

русской литературы, эти произведения близки и понятны современному обучающемуся. 

произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально- 

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что 

позволяет представить обучающимся диалог искусств 

в русской культуре. 



103  

23.5.8. Всоответствиисцелямиизучениялитературногочтения на родном (русском) языке» 

содержание обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и 

«Россия – Родина моя». 

23.5.9. Программаполитературномучтениюнародном(русском)языкепредусматривает 

выбор произведений  из предложенного списка в соответствии 

с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания, разработка 

которого   в рабочих  программах  предполагает  обращение 

клитературенародовРоссиивцеляхвыявлениянационально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов 

учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона. 

23.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (русском) языке – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1часвнеделю),в3классе–34часа(1часвнеделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

23.6. Содержаниеобученияв1классе. 

23.6.1. Раздел1.Мир детства. 

23.6.1.1. Я и книги. 

Некраснакнигаписьмом,краснаумом. 

Произведения,отражающиепервыешагивчтении.Например: С.А. 

Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В.Куклин«Какянаучилсячитать»(фрагмент). 

Н.Н.Носов«Тайнанаднеколодца»(фрагментглавы «Волшебныесказки»). 

23.6.1.2. Я взрослею. 

23.6.1.2.1. Бездругавжизнитуго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К.Абрамцева«Цветыи зеркало». 

И.А.Мазнин«Давайтебудемдружитьдругсдругом»(фрагмент). С.Л. 

Прокофьева «Самый большой друг». 

23.6.1.2.2. Нетотправ,ктосильный,атот,кточестный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности 

как нравственном ориентире. Например: 

В.А.Осеева«Почему?». 
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Л.Н.Толстой«Лгун». 

23.6.1.3. Яфантазируюимечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения,отражающиеумениеудивлятьсяпривосприятииокружающегомира. 

Например: 

С.А.Иванов«Снежныйзаповедник»(фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М.Пришвин«Осинкамхолодно». 

В.Ф.Тендряков«Весенниеперевёртыши»(фрагмент). 

23.6.2. Раздел2.Россия–Родинамоя. 

23.6.2.1. ЧтомыРодинойзовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения,отражающиемногогранностьпонятия«Родина».Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А.Синявский«Рисунок». 

К.Д.Ушинский«Наше Отечество». 

23.6.2.2. Ородной природе. 

Сколькожевнебевсегопроисходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русскиенародныезагадкиосолнце,луне,звёздах,облаках. И.А. 

Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В.Востоков«Дваяблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

23.7. Содержаниеобученияво2классе. 

23.7.1. Раздел1.Мир детства. 

23.7.1.1. Я и книги. 

Неторописьотвечать,торописьслушать. 

Произведения,отражающиедетскоевосприятиеуслышанныхрассказов,сказок,стихов. 

Например: 

Е.Н.Егорова«ДетствоАлександраПушкина»(глава«Нянинысказки»). Т.А. 

Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

23.7.1.2. Я взрослею. 

23.7.1.2.1. Какаукнется,такиоткликнется. 

Пословицыоботношениикдругимлюдям. 



105  

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении 

к другим людям. Например: 

В.В.Бианки«Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

23.7.1.2.2.Воляитруддивныевсходыдают. 

Пословицы о труде. 

Произведения,отражающиепредставлениеотрудолюбиикакнравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А.Пермяк«Маркел-самоделиегодети». Б.В. 

Шергин «Пословицы в рассказах». 

23.7.1.2.3.Ктоидётвперёд,тогострахнеберёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости 

как нравственном ориентире. Например: 

С.П.Алексеев«Медаль». 

В.В.Голявкин«Этотмальчик». 

23.7.1.3. Яимоясемья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционныепредставления осемейных ценностях. 

Например: 

С.Г.Георгиев«Стрекоткузнечика». 

В.В.Голявкин«Мойдобрыйпапа»(фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

23.7.1.4. Яфантазируюимечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения,отражающиепредставленияобидеалахвдетскихмечтах.Например: Н.К. 

Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В.Григорьева«Мечта». 

Л.Н.Толстой«Воспоминания»(глава«Фанфароновагора»). 

23.7.2. Раздел2.Россия–Родинамоя. 

23.7.2.1. Роднаястранавовсевременасынамисильна. 

Люди земли Русской. 

Художественныебиографиивыдающихсяпредставителейрусскогонарода.Например: В.А. 

Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А.Булатов, В.И.Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть 
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о В.И.Дале»(фрагмент). 

М.Л.Яковлев«СергийРадонежскийприходитнапомощь»(фрагмент). 

23.7.2.2. Народныепраздники,связанныесвременамигода. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведенияопраздникахитрадициях,связанныхснароднымкалендарём.Например: И.С. 

Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф.Воронкова«Девочкаизгорода»(глава«Праздниквесны»). В.А. 

Жуковский «Жаворонок». 

А.С.Пушкин«Птичка». 

23.7.2.3. Ородной природе. 

Кзелёнымдалямсдетствавзор приучен. 

Поэтическиепредставлениярусскогонародаополе,луге,травахицветах,отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русскиенародныезагадкиополе. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С.Никитин«Вчистомполетеньшагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А.Солоухин«Трава»(фрагмент). Е.А. 

Благинина «Журавушка». 

23.8. Содержаниеобученияв3классе. 

23.8.1. Раздел1.Мир детства. 

23.8.1.1. Я и книги. 

Пишутнепером,аумом. 

Произведения,отражающиепервыйопыт«писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой 

дневник»).В.П.Крапивин«СказкиСевкиГлущенко»(глава«Деньрожд

ения»). 

23.8.1.2. Я взрослею. 

23.8.1.2.1. Жизньдананадобрыедела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А.Буковский«ОДоброте–злойидоброй». Л.Л. 

Яхнин «Последняя рубашка». 

23.8.1.2.2. Живипо совести. 
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Пословицыо совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В.Засодимский«Гришинамилостыня». Н.Г. 

Волкова «Дреби-Дон». 

23.8.1.3. Яи моя семья. 

Вдружнойсемьеивхолод тепло. 

Произведения,отражающиетрадиционныепредставленияосемейныхценностях(лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М.Шукшин «Какзайкалеталнавоздушныхшариках»(фрагмент). А.Л. 

Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф.Кургузов«Душанараспашку». 

23.8.1.4. Яфантазируюимечтаю. 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например: 

В.П.Крапивин«Брат,которомусемь»(фрагментглавы«Зелёнаягрива»). Л.К. 

Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент). 

23.8.2. Раздел2.Россия–Родинамоя. 

23.8.2.1. Роднаястранавовсевременасынамисильна. 

Люди земли Русской. 

Произведенияовыдающихсяпредставителяхрусскогонарода.Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М.Гурьян«МальчикизХолмогор»(фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

23.8.2.2. Отпраздникакпразднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведенияопраздниках,значимыхдлярусскойкультуры:Рождестве,Пасхе. 

Например: 

Е.В.Григорьева«Радость». 

А.И.Куприн«Пасхальныеколокола»(фрагмент). С. 

Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

23.8.2.3. Ородной природе. 

Неразгаданнаятайна–вчащах леса… 

Поэтическиепредставлениярусскогонародаолесе,реке,тумане,отражениеэтих 
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представленийвфольклореиихразвитиеврусскойпоэзииипрозе.Например: Русские 

народные загадки о реке. 

И.С.Никитин«Лес». 

К.Г.Паустовский«Клад». 

В.Г.Распутин«Горныеречки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П.Астафьев«Зорькинапесня»(фрагмент). 

23.9. Содержаниеобученияв4классе. 

23.9.1. Раздел1.Мир детства. 

23.9.1.1. Я и книги. 

Испоконвекакнигараститчеловека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги 

в становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «ДетскиегодыБагрова-внука»(фрагментглавы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка 

с картинками»). 

С.Т.Григорьев«ДетствоСуворова»(фрагмент). 

23.9.1.2. Я взрослею. 

23.9.1.2.1. Скромностькраситчеловека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности 

как черте характера. Например: 

Е.В.Клюев «Шагом марш». 

И.П.Токмакова«Разговортатарникаиспорыша». 

23.9.1.2.2. Любовьвсёпобеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б.П.Екимов«Ночьисцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

23.9.1.3. Яимоясемья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например: 
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Е.Н.Верейская«Тридевочки»(фрагмент). 

М.В.Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 

«Мойпервый«полёт»). 

К.В.Лукашевич«Моёмилоедетство»(фрагмент). 

23.9.1.4. Яфантазируюимечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражениевпроизведенияхфантастикипроблемреальногомира.Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П.Крапивин«Голубятнянажёлтойполяне»(фрагменты). 

23.9.2. Раздел2.Россия–Родинамоя. 

23.9.2.1. Роднаястранавовсевременасынамисильна. 

Люди земли Русской. 

Произведенияовыдающихсяпредставителяхрусскогонарода.Например: Е.В. 

Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А.Гагарин«Стовосемьминут». 

23.9.2.2. ЧтомыРодинойзовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения,отражающиелюбовькРодине,красотуразличныхуголковроднойземли. 

Например: 

А.С.Зеленин«МамкинВасилёк»(фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г.Распутин«Саяны». 

Сказовалдайскихколокольчиках. 

23.9.2.3. Ороднойприроде. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтическиепредставлениярусскогонародаоветре,морозе,грозе,отражениеэтихпредставлени

й в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русскиенародныезагадкиоветре,морозе,грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А.Солоухин«Ветер». 

23.10. Распределённоепоклассамсодержаниеобучениясопровождаетсяследующимдеятель

ностным наполнением образовательного процесса. 

23.10.1. Аудирование(слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные  ценности, богатство русской  речи, умения отвечать 
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навопросыповоспринятомунаслухтекстуизадаватьвопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

23.10.2. Чтение. 

23.10.2.1. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному  чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов. 

23.10.2.2. Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму 

и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

23.10.2.3. Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

23.10.2.4. Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно- 

этическиеценностииидеалы,значимыедлянациональногосознания 

исохраняющиесявкультурномпространственапротяжениимногихэпох:любовьк Родине, веру, 

справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского национального характера: 

 доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость 

и другие Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимствоидругие.Семейныеценности:лад,любовь,взаимопонимание,забота,терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие), 

отражение этих представлений в фольклоре 

и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека. 

23.10.2.5. Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

23.10.3. Говорение(культураречевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждениипрочитанных

 текстов, доказательство собственной точки зрения 

с использованием текста, высказывания, отражающих специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 
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текстасиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийктексту(подробный, 

краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдениевучебныхситуацияхэтикетныхформиустойчивыхформул‚принципов общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование(чтениенаизусть)стихотворныхпроизведенийповыборуобучающихся. 

23.10.4. Письмо(культураписьменнойречи). 

Созданиенебольших по объёмуписьменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

23.10.5. Библиографическаякультура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрастусловарейиэнциклопедий,содержащих сведенияорусскойкультуре. 

23.10.6. Литературоведческаяпропедевтика. 

Практическоеиспользованиеприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорныеформы, 

литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, 

художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной речи. 

23.10.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтениепоролям,инсценирование,созданиесобственногоустногои письменного текста на основе 

художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), с 

использованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

23.11. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению народном 

(русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составепредметнойобласти«Роднойязыкилитературноечтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения федеральной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,сформулированным в ФГОС НОО. 

23.11.1. В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: 
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Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе черезизучение 

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуи будущемусвоейстраныиродногокрая,втом числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 

произведениях. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемяз

ыковыхсредств,длявыражениясвоегосостоянияичувств,проявлениеэмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, в том числе в 

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 
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бережное отношение к физическомуи психическомуздоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизни человекаи общества(втом числе благодаряпримерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений. 

Экологическоевоспитание: 

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

действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтениюхудожественных 

произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

23.11.2. В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

23.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединятьобъекты(тексты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализетекста,делатьвыводы. 
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23.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

23.11.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарь,справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно 

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы 

с текстами. 

23.11.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалогии дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
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корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарной и групповой 

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

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

23.11.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

23.11.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок 

и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов; 

находитьошибку,допущеннуюприработестекстами; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельности другихобучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

23.11.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 
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23.11.3. Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностейрусскогоязыка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для 

познания  себя,  мира, национальной истории и  культуры, 

для культурной самоидентификации, для  приобретения  потребности 

в систематическом чтении русской литературы; 

ориентировкувнравственномсодержаниипрочитанного,соотнесениепоступковгероевс 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного 

текста,доказыватьиподтверждатьсобственноемнениессылками 

натекст,передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногос учётомспецифики текстав виде 

пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 

использованиесправочныхисточниковдляполучениядополнительнойинформации. 

23.11.3.1. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке: 

осознаватьзначимостьчтенияроднойрусскойлитературыдляпознаниясебя,мира,национально

й истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования:участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста; 
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использоватьсловарьучебникадляполучениядополнительнойинформации о значении 

слова; 

читатьнаизустьстихотворныепроизведенияпособственномувыбору. 

23.11.3.2. К концуобучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащатьсобственныйкругчтения; 

соотноситьвпечатленияотпрочитанныхипрослушанныхпроизведений с впечатлениями от 

других видов искусства. 

23.11.3.3. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке: 

осознаватькоммуникативно-эстетическиевозможностирусскогоязыка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

даватьиобосновыватьнравственнуюоценкупоступковгероев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоватьсясправочнымиисточникамидляпониманиятекстаиполучения 
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дополнительнойинформации. 

23.11.3.4. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке: 

осознаватьзначимостьчтениярусскойлитературыдляличногоразвития, для культурной 

самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), составлять устный рассказ 

наосновепрочитанныхпроизведенийсучётомкоммуникативнойзадачи(для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать 

и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

24. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык». 

24.1. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немец кий) язык» 

(предметнаяобласть «Иностранныйязык»)(далеесоответственно–программапоиностранному 

(немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку. 

24.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 

(английского)языка, место в структуре учебного плана, атакжеподходык отборусодержанияи 

планируемым результатам. 

24.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

24.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) 

языкувключаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровне 
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начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

24.5. Пояснительная записка. 

24.5.1. Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образования,развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания

 изучаемого иностранного языка, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по по иностранному (немецкому) языку. 

24.5.2. Науровненачальногообщегообразованиязакладываетсябазадля всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобразовательныхорганизацияхначинаетсясо 

2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп. 

24.5.3. Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

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

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

24.5.4. Цели обучения иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

24.5.4.1. Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 
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расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими)в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

24.5.4.2. Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознаниеобучающимисяролиязыковкаксредствамежличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

24.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

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

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать  наличие 

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного 

(немецкого) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

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

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

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

24.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (немецкого) 

языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

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

24.6. Содержаниеобученияво2классе. 

24.6.1. Тематическоесодержаниеречи. 

24.6.1.1. Мирмоего«я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

24.6.2. Мирмоихувлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

24.6.1.3. Мирвокругменя. 

Мояшкола.Мои друзья.Моямалаяродина(город,село). 

24.6.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

24.6.2. Коммуникативныеумения. 

24.6.2.1. Говорение. 

24.6.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

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

диалогаэтикетногохарактера: 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. 

24.6.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных 

монологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 
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24.6.2.2. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихся и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) 

с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

24.6.2.3. Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

характера. 

24.6.2.4. Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 
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Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

24.6.3. Языковыезнанияинавыки. 

24.6.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхперед гласными.  

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правилачтениягласных воткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки немецкойтранскрипции;отличиеих отбукв немецкогоалфавита.Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

24.6.3.2. Графика,орфографияи пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв немецкого алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных

 сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

имодальногоглаголов, существительныхв притяжательном падеже . 

24.6.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее 

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

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов  с помощью 

языковой догадки. 

24.6.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные (в утвердительной 

форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения.  
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Союзы  (cоднороднымичленами). 

24.6.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

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

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

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиих столиц. 

24.6.5. Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

24.7. Содержаниеобученияв3классе. 

24.7.1. Тематическоесодержание речи. 

24.7.1.1. Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

24.7.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходной день. 

Каникулы. 

24.7.1.3. Мирвокруг меня. 

Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

24.7.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

24.7.2. Коммуникативныеумения. 

24.7.2.1. Говорение. 

24.7.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдени

емнормречевогоэтикета,принятых в стране/странах изучаемого языка: 
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диалога этикетногохарактера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога–побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

24.7.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных 

монологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийосновного 

содержания прочитанного текста. 

24.7.2.2. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихся и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдля аудирования: диалог,высказываниясобеседниковвситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

24.7.2.3. Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного характера. 

24.7.2.4. Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением, что на них изображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст, 

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

изучаемого языка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленийспраздниками(с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

24.7.3. Языковыезнанияинавыки. 

24.7.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов 

ссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемих ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога ; согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных

 сочетаний букв в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

24.7.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

24.7.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

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

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновных способовсловообразования  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов с помощью 

языковой догадки. 

24.7.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных  и 

словосложения ). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 
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24.7.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

24.7.5. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

24.8. Содержаниеобученияв4классе. 

24.8.1. Тематическоесодержаниеречи. 

24.8.1.1. Мирмоего«я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

24.8.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом.Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

24.8.1.3. Мирвокругменя. 
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Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

24.8.1.4. Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основныедостопримечательности 

и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

24.8.2. Коммуникативныеумения. 

24.8.2.1. Говорение. 

24.8.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

24.8.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов 

и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

24.8.2.2. Аудирование. 

24.8.2.2.1. Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихся и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенныхнаизученномязыковомматериале,всоответствии 

споставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

24.8.2.3. Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль,главныефакты/события)текстасиспользованиемиллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 
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24.8.2.4. Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных буквв 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованием образца. 

24.8.3. Языковыезнанияинавыки. 

24.8.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения 

на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога ; согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных

 сочетаний букв в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

24.8.3.2. Графика,орфографияи пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой приобращении 

и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного 

имодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

24.8.3.3. Лексическаясторонаречи. 
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Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи не менее 500 лексических единиц 

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

 рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхслов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов.

. Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов. 
 
 

24.8.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание иупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических 

Формисинтаксическихконструкций немецкогоязыка. 

Глаголыв  в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголы. 

Конструкция  длявыражениябудущегодействия. 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения). 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени. 

24.8.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

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

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

24.8.5. Компенсаторныеумения. 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

24.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому)языку на уровне начального общего образования. 

24.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку

 на  уровне начального общего  образования достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми   в 

 обществе правилами и  нормами  поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоей Родине– России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; уважение к 

своему и другим народам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 
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стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

вокружающей среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательность и 

самостоятельность в познании. 

24.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

24.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

24.9.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

24.9.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

24.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 
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подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

24.9.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

24.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

24.9.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

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

предметнойобласти«Иностранныйязык»должныбытьориентированы 

наприменениезнаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на

 элементарном уровне в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

24.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

24.9.3.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.3.1.1. Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-расспрос) 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальные и (или) зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
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принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее3реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее 

3фразврамкахизучаемойтематикисиспользованиемкартинок,фотографий и (или) ключевых слов, 

вопросов. 

24.9.3.1.2. Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 

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

материале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

24.9.3.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

24.9.3.1.4. Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(с днём рождения, 

Новым годом). 

24.9.3.2. Языковыезнанияинавыки. 

24.9.3.2.1. Фонетическаясторонаречи: 

знатьбуквы алфавитаанглийскогоязыкавправильной последовательности,фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслоге 

водносложныхсловах,выделятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;оз

вучиватьтранскрипционныезнаки,отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 
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различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

24.9.3.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивк

онцепредложения)ииспользоватьзнакапострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

24.9.3.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

24.9.3.2.4. Грамматическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения.  
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных,образованноепоправиламиисключения:apen–pens; a man – men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличные и притяжательные 

местоимения; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречи указательныеместоимения

24.9.3.3. Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

24.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

24.9.4.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.4.1.1. Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

свербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематики 

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фраз с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальными 

и(или)зрительнымиопорами(объёммонологическоговысказывания–неменее 4 фраз). 

24.9.4.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

материале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

 запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

24.9.4.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройи без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения – до 130 слов). 

24.9.4.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 
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24.9.4.2. Языковыезнанияинавыки. 

24.9.4.2.1. Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласных втретьемтипеслога; 

применять правила чтения сложных сочетаний букв 

водносложных,двусложныхимногосложныхсловах; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

24.9.4.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

24.9.4.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее 

350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования:аффиксации  и словосложения . 

24.9.4.2.4. Грамматическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме ; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиконструкцию.; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильные инеправильныеглаголыв 

вповествовательных(утвердительныхи отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительные в притяжательном 

падеже ; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными ;
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; распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотности, 
 
 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв 

объектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения ; 

распознавать иупотреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные 

(13–100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1– 

30); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвижения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместа; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени.   

Социокультурныезнанияи умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыкана немецком языке. 

24.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

24.9.5.1. Коммуникативныеумения. 

24.9.5.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 
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вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевыхсловвстандартныхситуацияхнеофициальногообщения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамкахтематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративныйматериал(рисунки,фото)ктекстувыступления,в объёме не менее 4–5 фраз. 

24.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов 

дляаудирования–до1минуты). 

24.9.5.1.3. Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
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читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие) и понимать 

представленную в них информацию. 

24.9.5.1.4. Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

24.9.5.2. Языковыезнанияинавыки. 

24.9.5.2.1. Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

24.9.5.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивк

онцепредложения,апостроф,запятая при перечислении). 

24.9.5.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее 

500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации , словосложения , конверсии . 

24.9.5.2.4. Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи  в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюto  для выражения 

будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы,образованныепо правилуи исключения ; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинаречия времени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедаты 

и года;   
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

24.9.5.3. Социокультурныезнанияи умения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымив 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки,песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамках изучаемой тематики. 

25. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика». 

25.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть 

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

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы 

по математике. 

25.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, местов 

структуре учебного плана, а также подходык отборусодержания и планируемымрезультатам. 

25.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных 

и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

25.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

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

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

25.5.2. На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения 

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

математикенауровненачальногообщегообразованиянаправлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоениеначальныхматематическихзнаний–пониманиезначениявеличин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-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); 

обеспечениематематическогоразвитияобучающегося–способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становлениеучебно-познавательныхмотивов,интересакизучению 

иприменениюматематики,важнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

25.5.3. В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 
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математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемусясовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

25.5.4. Науровненачальногообщегообразованияматематическиезнания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов(количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированнойфункциональной грамотности

 обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования. 

25.5.5. Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

25.5.6. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики– 

540часов:в1классе–132часа(4часавнеделю),во2классе–136часов(4часавнеделю),в3классе–

136часов(4часавнеделю),в4классе–136часов(4часа в неделю). 

25.5.7. Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи», 

«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

25.6. Содержаниеобученияв1классе. 

25.6.1. Числаивеличины. 

25.6.1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов, 

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

25.6.1.2. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные 

и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

25.6.1.3. Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямежду ними: 

сантиметр, дециметр. 
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25.6.2. Арифметическиедействия. 

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

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

25.6.3. Текстовыезадачи. 

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

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задачв 

одно действие. 

25.6.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

25.6.4.1. Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве,установление 

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

25.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

25.6.5. Математическаяинформация. 

25.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

25.6.5.2. Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

25.6.5.3. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

25.6.5.4. Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки 

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

числовыми данными (значениями данных величин). 

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

изображением геометрической фигуры. 

25.6.6. Изучениематематикив1классеспособствуетосвоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

25.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; находить 

общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 
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приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

25.6.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных 

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

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

25.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение величин (чисел), 

описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

25.6.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения действия. 

25.6.6.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

25.7. Содержаниеобученияво2классе. 

25.7.1. Числаивеличины. 

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

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

Разностное сравнение чисел. 

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

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

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 
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25.7.2. Арифметическиедействия. 

25.7.2.1. Устноесложениеивычитаниечиселвпределах100безперехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,ихприменение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

25.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

25.7.2.3. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деленияпри 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

25.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. 

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

выполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложения и вычитания (со 

скобками или без скобок)впределах 100 (неболеетрех действий).Нахождение значения 

числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 

свойства. 

25.7.3. Текстовыезадачи. 

25.7.3.1. Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько  раз.

 Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

25.7.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

25.7.4.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол,ломаная,многоугольник.Построениеотрезказаданнойдлины 

спомощьюлинейки.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

25.7.5. Математическаяинформация. 
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25.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

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

количественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами или величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

25.7.5.3. Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

25.7.5.4. Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовыми 

числовыми данными. 

25.7.5.5. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

25.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

25.7.6. Изучениематематикиво2классеспособствуетосвоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

25.7.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия 

сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением 

и его текстовым описанием; 
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подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

25.7.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической 

(рисунок,схема,таблица)форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных 

задач;   
дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

25.7.6.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

25.7.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, геометрических 

фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

проверятьправильностьвычисленияс помощьюдругогоприёма выполнениядействия, 

обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиили затруднения. 

25.7.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
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участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяи 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

25.8. Содержаниеобученияв 3классе. 

25.8.1. Числаивеличины. 

25.8.1.1. Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

25.8.1.2. Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

25.8.1.3. Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже- 

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

25.8.1.4. Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- 

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

25.8.1.5. Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

25.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный  дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов 

по площади. 

25.8.2. Арифметическиедействия. 

25.8.2.1. Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

25.8.2.2. Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действия с числами 0 и 1. 

25.8.2.3. Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 
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25.8.2.4. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпри 

вычислениях. 

25.8.2.5. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

25.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащегонесколькодействий(соскобкамиилибезскобок), с вычислениями в пределах 1000. 

25.8.2.7. Однородныевеличины:сложениеи вычитание. 

25.8.3. Текстовыезадачи. 

25.8.3.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

пониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчиследелениясостатком),отношений 

(«больше-меньше на…»,«больше-меньше в…»),зависимостей («купля-продажа»,расчёт 
времени,   количества), 

насравнение(разностное,кратное).Записьрешениязадачиподействиями с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

25.8.3.2. Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячасть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

25.8.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

25.8.4.1. Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурына части, составление 

фигуры из частей). 

25.8.4.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

25.8.4.3. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение  на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданным значением площади. 

25.8.5. Математическаяинформация. 

25.8.5.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

25.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

25.8.5.3. Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 

дополнение чертежа данными. 

25.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 
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25.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

25.8.5.6. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

25.8.6. Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебныхдействий,совместной 

деятельности. 

25.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использование 

алгоритма); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранному правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

25.8.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 
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25.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 

строитьречевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовуюзадачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…», 

«равно»; 

использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

25.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

вестипоискошибок,характеризоватьихи исправлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

25.8.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщей работы. 

25.9. Содержаниеобученияв4классе. 

25.9.1. Числаивеличины. 

25.9.1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

25.9.1.2. Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади, вместимости. 

25.9.1.3. Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер, тонна. 

25.9.1.4. Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 
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25.9.1.5. 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. 

25.9.1.6. Долявеличинывремени,массы, длины. 

25.9.2. Арифметическиедействия. 

25.9.2.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное  умножение, деление многозначных чисел 

на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 

25.9.2.2. Свойства арифметических действий и их применение 

для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах100000.Проверкарезультатавычислений,втомчисле с помощью калькулятора. 

25.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

25.9.2.4. Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

25.9.3. Текстовыезадачи. 

25.9.3.1. Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решениянекоторыхвидовизученныхзадач.Оформлениерешенияподействиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

25.9.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

25.9.4.1. Наглядныепредставленияосимметрии. 

25.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного  радиуса. Построение изученных геометрических фигур 

с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

25.9.4.3. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

25.9.4.4. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 
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25.9.5. Математическаяинформация. 

25.9.5.1. Работас утверждениями:конструирование,проверкаистинности.Составлениеи 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

25.9.5.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

Интернете.  Запись информации 

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

25.9.5.3. Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные

 сайты, ориентированные на обучающихся начального 

общего образования). 

25.9.5.4. Алгоритмырешенияизученных учебныхипрактических задач. 

25.9.6. Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебныхдействий,совместной 

деятельности. 

25.9.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 

её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронные 

игиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макет 

спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

25.9.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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представлятьинформациювразных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

25.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученных величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

25.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

25.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработыс величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 



161  

25.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике на уровне начального 

общего образования. 

25.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике 

науровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втом 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутруду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхи жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

25.10.2. В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

25.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 

«причина-следствие»,протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки 

для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

25.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса 

математики; 

пониматьииспользоватьматематическуютерминологию:различать,характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

25.10.2.3. У обучающегося будутсформированы следующиеинформационные действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи источники 

информации. 

25.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 
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создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

25.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхв процессе 

обучения. 

25.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

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

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

25.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвозможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

25.10.3. Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; находить 

числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 
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выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

требование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливая междунимисоотношение«длиннее-короче», 

«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 

различать число и цифру; 

распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат), отрезок; 

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

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно 

заданногонабора объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностив ряду 

объектов повседневной жизни; 

различатьстроки истолбцы таблицы, вноситьданное в таблицу,извлекатьданное или данные 

из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

25.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло (в пределах 100), 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения 

и вычитания в пределах 100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах 

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
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использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины(сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

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

соотношение «больше или меньше на»; 

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

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

 оформлять его в виде арифметического действия 

или действий, записывать ответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 

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

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

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

(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлять информациювзаданной форме:дополнятьтекстзадачи числами,заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

25.10.5. Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 
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выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах 100– 

устно,впределах1000–письменно), умножениеиделениенаоднозначноечисло,деление с остатком 

(в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнятьдействия умножениеиделениесчислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени(минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

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

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения),оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
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извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

25.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

смногозначнымичисламиписьменно(впределах100–устно),умножение 

иделениемногозначногочисланаоднозначное,двузначноечислописьменно(в пределах 100 – 

устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобкамиилибезскобок),содержащего2– 

4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнятьприкидкурезультатавычислений,проверкуполученногоответа 

покритериям:достоверность(реальность),соответствиеправилу(алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 
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решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара,определениевремени,выполнениерасчётов),втомчисле 

сизбыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(например, из таблиц, схем), 

находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнятьразбиение(показыватьнарисунке, чертеже)простейшейсоставнойфигурына 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленнуюнапростейшихстолбчатыхдиаграммах,втаблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешения из предложенных. 

26. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

26.1. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)(далеесоответственно– 
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программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

26.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения окружающегомира, 

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

результатам. 

26.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

26.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включаютличностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

26.5. Пояснительная записка. 

26.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

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

НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

26.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

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

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнёмчеловекана основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойучебнойи жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 
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обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребёнкак социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношенияклюдям,уважительногоотношениякихвзглядам,мнению и индивидуальности. 

26.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обученияокружающемумируявляетсяраскрытиероличеловека 

вприродеиобществе,ознакомлениесправиламиповедениявсредеобитания 

иосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человек 

иприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

26.5.4. Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённа основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческих ценностейвзаимодействиявсистемах:«Человеки природа», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человек и его самость», «Человек и познание». 

26.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 

часов, 4 класс – 68 часов. 

26.6. Содержаниеобученияв1классе. 

26.6.1. Человекиобщество. 

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

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

помощи. 

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

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

освещение  рабочего места. Правила безопасной работы 

на учебном месте. 

26.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 

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

профессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтруд 
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иотдых.Домашнийадрес. 

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

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

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

26.6.1.6. Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедения в социуме. 

26.6.2. Человекиприрода. 

26.6.2.1. Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

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

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

температуры воздуха (воды) по термометру. 

26.6.2.2. Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекоми природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

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

краткоеописание).Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущие и культурные растения. Части 

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

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержанияи ухода. 

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

другие).Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботао домашних питомцах. 

26.6.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

26.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питанияи 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

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

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

26.6.3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные 

ресурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 

26.6.4. Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

26.6.4.1. Базовыелогическиедействиякак часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
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сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийв живой 

природе от состояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их, устанавливать различия во внешнем виде. 

26.6.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствует формированию умений: 

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

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

26.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

её столицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнароду 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

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

природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

26.6.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользования 

бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

26.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределятьработу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 
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26.7. Содержаниеобученияво2классе. 

26.7.1. Человекиобщество. 

26.7.1.1. НашаРодина‒Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолица на карте. 

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

святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридругие. Характеристикаотдельных 

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

другие).  Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

26.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

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

общества. 

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

родословного древа, истории семьи. 

26.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

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

правила взаимоотношений членов общества. 

26.7.2. Человекиприрода. 

26.7.2.1. Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

26.7.2.2. Звёзды и созвездия,наблюдениязвёздного неба. Планеты. ЧемЗемля отличается 

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

 Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

26.7.2.3. Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеи культурные 

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

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

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

изменений в жизни животных. 

26.7.2.5. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

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

нравственного поведения на природе. 

26.7.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания).  Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
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какусловиесохраненияиукрепленияздоровья. 

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

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

26.7.3.3. Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаи метро 

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

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

26.7.3.4. Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа

 в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

26.7.4. Изучениеокружающегомираво2классеспособствуетосвоениюна пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

26.7.4.1. Базовыелогическиедействиякак часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

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

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

иядовитые(впределах изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

26.7.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

26.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

понятияи термины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека, органы 

чувств,жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица, 

родной край, регион); 
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понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление, вещество; 

заповедник); 

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

(режим,правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни наЗемле, отличиенашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 

«Лес–природноесообщество»и другие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногои растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

26.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействий 

порешениюучебнойзадачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяи других обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

26.7.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациив соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

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

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

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

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

общее дело; 

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

разрешения. 

26.8. Содержаниеобученияв3классе. 

26.8.1. Человекиобщество. 

26.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаныдругсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 
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Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца 

России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

26.8.1.2. Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

26.8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

26.8.1.4. Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекак общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

26.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

26.8.2. Человекиприрода. 

26.8.2.1. Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичасти света. 

26.8.2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами,жидкостями,газами.Воздух – смесьгазов.Свойствавоздуха. Значениевоздухадля 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

26.8.2.3. Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

26.8.2.4. Первоначальныепредставленияобактериях. 

26.8.2.5. Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеи несъедобные. 

26.8.2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

26.8.2.7. Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,

вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей, 



177  

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

26.8.2.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–

3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

26.8.2.9. Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органычувств), их рольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачеловека, 

частоты пульса. 

26.8.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

26.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботаоздоровье и безопасности 

окружающих людей. 

26.8.3.2. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). 

26.8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта  (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

26.8.3.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

26.8.4. Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

26.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных) по 

предложенномуи самостоятельно составленномуплану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповедения и условиями 

жизни животного; 
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определять(в процессе рассматриванияобъектов иявлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

26.8.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюи 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 с изображёнными 

объектами; 

находитьпопредложению учителяинформацию вразных источниках: текстах,таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

26.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет, 

памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(впределах изученного). 

26.8.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшой 

помощи учителя); 
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устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

26.8.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

26.9. Содержаниеобученияв4классе. 

26.9.1. Человекиобщество. 

26.9.1.1. Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России. 

26.9.1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

26.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,связанных 

с ним. 

26.9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

26.9.1.5. ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

26.9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разныеисторическиепериоды: государство Русь,Московскоегосударство,Российскаяимперия, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

26.9.1.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

26.9.1.8. Личная ответственностькаждого человека за сохранностьисторико-культурного 

наследия своего края. 
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26.9.1.9. Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоот их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

26.9.2. Человекиприрода. 

26.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

26.9.2.2. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.Сменадняи ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. 

26.9.2.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

26.9.2.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток;использованиерекиводоёмовчеловеком.Крупнейшиереки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

26.9.2.5. НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссиии за 

рубежом (2–3 объекта). 

26.9.2.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу  изучаемых зон, охрана природы). Связи 

в природных зонах. 

26.9.2.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 

Красная книга (отдельные примеры). 

26.9.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

26.9.3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

26.9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

26.9.3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

26.9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 
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26.9.4. Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

26.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма 

поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

26.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-телекомуникационнуюсеть 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

26.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 
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составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках 

изученного). 

26.9.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные действия 

при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу 

над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

26.9.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

26.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровненачального общего образования. 

26.10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине– России; понимание особой 

ролимногонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

проявлениеинтересак историии многонациональной культуресвоей страны, уваженияк 

своему и другим народам; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповедения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

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

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

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения, 

бережногоотношениякприроде,неприятиедействий,приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 
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проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втомчисле с использованием различных 

информационных средств. 

26.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

26.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприродной 

исоциальнойсредыобитания),проявлятьспособностьориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснования для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

26.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

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

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

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

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

неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведение и

 его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другие); 
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проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

26.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находитьи использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

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

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

26.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

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

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструироватьобобщенияивыводынаоснове полученныхрезультатовнаблюдений и 

опытнойработы,подкреплятьих доказательствами; 
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находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст, рисунки, 

фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

26.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятив

ных универсальных учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебной задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

26.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

и самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

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

объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

26.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьзначенияколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределять 

иоцениватьработукаждогоучастника;считатьсясналичиемразныхмнений; не допускать 

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

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

26.10.3. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1 

классеобучающийсянаучится: 

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

своейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважение 

ксемейнымценностямитрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедения в социуме и на 

природе; 
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воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущиеи культурныерастения,дикихидомашних животных;сезонныеявлениявразные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповые 

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

местности),измерения(втомчислевестисчёт времени,измерятьтемпературувоздуха)иопыты под 

руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

26.10.4. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2 

классеобучающийсянаучится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву,свойрегион и его главный город; 

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

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 
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распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисунками фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы 

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприроде и обществе; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

26.10.5. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3 

классеобучающийсянаучится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации (гимн,герб,флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
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приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектови достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды, 

выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатрансп

орта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования 

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

26.10.6. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4 

классеобучающийсянаучится: 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийской Федерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелей веками и периодами 

истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболееважных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяя 

ихсущественныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссии и своего региона; 

проводитьпопредложенному(самостоятельносоставленному)плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием

 простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследияв России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
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осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

27. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

27.1. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно –программапоОРКСЭ,ОРКСЭ)включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 

27.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания и планируемым результатам. 

27.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

27.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

27.5. Пояснительная записка. 

27.5.1. Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

27.5.2. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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27.5.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения,  требования,  которые представлены 

в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному   на   знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской 

Федерации,атакжекдиалогуспредставителямидругихкультур и мировоззрений. 

27.5.4. ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнорм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 

культурологический  подход, способствующий формированию 

у обучающихся первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на  конституционных правах,  свободах 

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

27.5.5. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭспособствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного 

предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующейотнихумениявыслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё, 
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согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

27.5.6. Предпосылкамиусвоенияобучающимисясодержанияпрограммыпо ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающуюдействительность,

 остро реагировать 

какнадоброжелательность,отзывчивость,добротудругихлюдей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений 

становитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюих 

какруководствак собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни,связанной спроявлениемили 

нарушениемнравственных,этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

27.5.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

27.5.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияОРКСЭ,‒ 

34часа(один часвнеделюв4классе). 

27.6. Содержаниеобученияв4 классе. 

27.6.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 

27.6.1.1. Россия–нашаРодина.Введениевправославную традицию.Культураирелигия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еёценности. 

27.6.1.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.6.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 
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27.6.2.1. Россия–нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культура 

ирелигия.ПророкМухаммад–образецчеловекаиучительнравственностив исламской традиции. Во 

что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственныеосновыислама.Любовькближнему.Отношениектруду.Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

27.6.2.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.6.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

27.6.3.1. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре  и её ценности. Буддизм в России. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

27.6.3.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.6.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

27.6.4.1. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

 Еврейский дом. Еврейский календарь: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

27.6.4.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.6.5. Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

27.6.5.1. Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

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 в религиозной культуре. Религияи 

мораль. Нравственныезаповедихристианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаии 
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обряды. Праздники 

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

27.6.5.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.6.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

27.6.6.1. Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из  форм исторической памяти. Образцы нравственности 

в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) 

этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 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 нравственного самосовершенствования. 

27.6.6.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального и 

многоконфессионального народа России. 

27.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начальногообщего образования. 

27.7.1. Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии  с традиционными российскими социокультурными 

идуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуют

процессамсамопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувствогордости 

за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

пониматьзначения гуманистических идемократическихценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 
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осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любуютрадиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации:умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии 

или к атеизму; 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России,терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнормиправил,проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

27.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

27.7.2.1. Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективыв

 процесс их реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностии коммуникативных

 ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

27.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезадания сиспользованиемпредложенногообразца. 

27.7.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствиис поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

27.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний,произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказыватьсвоёмнение,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

27.7.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать 

состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

27.7.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своейработе, 

объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливатьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуи 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

27.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 
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27.7.3.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормаххристианскойморали,ихзначенииввыстраив

анииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей 

и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое 

правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи 

других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 

рассказыватьоназначениии устройствеправославногохрама(собственнохрам,притвор, 

алтарь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме,общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (неменеетрёх,включая ВоскресениеХристово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 
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распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции, об иконописи, выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия встановлении

 культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

историческогои культурногонаследиявсвоей местности,регионе(храмы,монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

27.7.3.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

первоначальный опытосмысления инравственнойоценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений 

с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысли охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традициивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольислама в становлении культуры

 народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

историческогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятныеи 

святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 
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приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

27.7.3.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции(сострадание,милосердие,любовь,ответственность,благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и

 значения сансары, понимание личности 

каксовокупностивсехпоступков,значениепонятий«правильноевоззрение» и «правильное 

действие»; 

первоначальный опытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи 

других людей) с позиций буддийской этики; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

историческогои культурногонаследиявсвоей местности,регионе(храмы,монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 
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выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

27.7.3.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, 

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи 

других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 
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рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

27.7.3.5. Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религияхРоссии

 (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения 

к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения  о роли традиционных религий 

встановлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного  наследия  традиционных религий  народов  России 
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в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

27.7.3.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля «Основысветской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость,  совесть,  ответственность, сострадание, ценность 

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между  людьми 

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 
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высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

первоначальный опытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия 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 памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории 

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемье 

наосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей(семья–

союзмужчиныиженщинынаосновевзаимнойлюбвидлясовместнойжизни,рождения 

ивоспитаниядетей,любовьизаботародителейодетях,любовьизаботадетейо нуждающихся в 

помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных 

семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этики 

напримерахобразцовнравственности,российскойгражданственностии патриотизма в истории 

России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм российской светской (гражданской) этикии внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

28. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

28.1. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

28.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

28.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

28.4. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству МБОУ СОШ р.п. 

Многовершинный использует возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы р.п. Многовершинный. 

28.5. Пояснительная записка. 

28.5.1. Программапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщего 



210  

образования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированныевфедеральной рабочей программевоспитания. 

28.5.2. Цельпрограммыпоизобразительномуискусствусостоитв формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

 художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала обучающихся. 

28.5.3. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культурыобучающихся,формированиеактивнойэстетическойпозициипоотношениюкдействитель

ностиипроизведениямискусства,пониманиероли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

28.5.4. Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

28.5.5. Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

28.5.6. Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованы 

какотдельныеуроки,ночащевсегоследуетобъединятьзадачивосприятия 

сзадачамипрактическойтворческойработы(присохраненииучебноговремени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

28.5.7. Программапоизобразительномуискусствузнакомитобучающихсяс многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно- творческих 

задач. 

28.5.8. Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуструктурированокак 
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систематематическихмодулей.Изучениесодержаниявсех модулей в1–4классах обязательно. 

28.5.9. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительногоискусства– 

135часов:в1классе–33часа(1часвнеделю), во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–

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

28.6. Содержаниеобученияв1классе. 

28.6.1. Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального 

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы 

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыкавидения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

28.6.2. Модуль«Живопись». 

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

работыгуашьювусловияхурока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениенового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

28.6.3. Модуль«Скульптура». 

Изображениевобъёме. Приёмыработыспластилином;дощечка,стек, тряпочка. 

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

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
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Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагии картона. 

28.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхурокана основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

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

геометрическиеирастительные.Декоративнаякомпозициявкруге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

28.6.5. Модуль«Архитектура». 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

28.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической 

и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илис 
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картиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М. Васнецова и другие по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческихпрактическихзадач–установокнаблюдения.Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

28.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемой 

теме.  
28.7. Содержаниеобученияво2классе. 

28.7.1. Модуль«Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

длялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

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

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

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

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

Определениеформыпредмета.Соотношениечастейпредмета.Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

28.7.2. Модуль«Живопись». 

Цветаосновныеисоставные.Развитиенавыковсмешиваниякрасок 

иполученияновогоцвета.Приёмыработыгуашью.Разныйхарактермазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

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

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 
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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). 

28.7.3. Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивамвыбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

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

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

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

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

28.7.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

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

снежинки,паутинки,росаналистьях.Ассоциативноесопоставлениес орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция. 

Ритмпятенвдекоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

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

28.7.5. Модуль«Архитектура». 

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

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрическихтел–параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным

 характером здания. Рисунок дома для доброго 

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

28.7.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетного 
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иэмоциональногосодержаниядетских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

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

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений 

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

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

28.7.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintили другом 

графическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливкаи 

другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета»(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

28.8. Содержаниеобученияв3классе. 

28.8.1. Модуль«Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенностикомпозиции 

плаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 
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Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

28.8.2. Модуль«Живопись». 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуаши или карандаша и акварели 

(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзажвживописи.Передачавпейзажесостоянийвприроде.Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

илиполе,рекаилиозеро);количествоисостояниенеба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в 

портрете(автопортрете)характерачеловека,особенностейеголичности 

сиспользованиемвыразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

28.8.3. Модуль«Скульптура». 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,придание 

ейодушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

28.8.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосуды 

издереваиглинывтрадицияхнародныххудожественныхпромысловХохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 
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Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование(эскизы)декоративных украшенийвгороде,например,ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

28.8.5. Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) илив 

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 других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

28.8.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрациивдетскихкнигахидизайндетскойкниги.Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира–

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательнос

ти (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекциимузея и искусству в целом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов: 
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И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,И.К. Айвазовскогои других. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

28.8.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построениев графическомредактореразличных по эмоциональномувосприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографиии 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествия в главныехудожественныемузеи и музеи местные(по выбору 

учителя). 

28.9. Содержаниеобученияв4классе. 

28.9.1. Модуль«Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передачадвиженияфигурынаплоскостилиста:бег,ходьба,сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

28.9.2. Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портрет 
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пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

28.9.3. Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

28.9.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаи роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

28.9.5. Модуль«Архитектура». 

Конструкциятрадиционныхнародныхжилищ,ихсвязьсокружающейприродой:домаиз 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревяннаяизба,еёконструкцияидекор.Моделированиеизбыизбумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи

 красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,собор как архитектурная доминанта. 
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Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам,готическийилироманскийсобор,мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

28.9.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.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 отечественной культуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леонардода Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре ДревнейГреции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д.Пожарскому скульптора 

И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

28.9.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых итональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (например, юрта, каркасный дом, 

в том числе с учётом местных традиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрических 
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фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание

 анимации схематического движения человека 

(при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям мира. 

28.10. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

науровне начального общего образования. 

28.10.1. Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентациии установки,отражающиеиндивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности;интереск произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмнев 
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декларативной форме, а в процессе восприятия 

иосвоениявличнойхудожественнойдеятельностиконкретныхзнанийокрасоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себякак 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся,  формирования  представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию  ценностных  ориентаций обучающихся в  отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияот создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения

 сотрудничать с одноклассниками, работать 

вкоманде,выполнятьколлективнуюработу–обязательныетребования 
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копределённымзаданиямпо программе. 

28.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

обобщатьформусоставной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

28.10.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

28.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

28.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийи учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать, 
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пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

28.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействия с планируемымирезультатами, осуществлятьконтрольсвоей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата. 

28.10.3. Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

28.10.3.1. Модуль«Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризац

ии наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа 

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

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

практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженногов рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

28.10.3.2. Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
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Иметьпредставлениеотрехосновныхцветах;обсуждатьиназыватьассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение 

с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасоки 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 

28.10.3.3. Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

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

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики –созданияобъёмныхформизбумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания. 

28.10.3.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводитьпримеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

28.10.3.5. Модуль«Архитектура». 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире 

(пофотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростых 
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геометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаи первичные навыки 

анализа его строения. 

28.10.3.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета, а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М.Васнецова 

идругиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведений 

сярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

28.10.3.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

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

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

28.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

28.10.4.1. Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

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

материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожения 

линии. 
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Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретатьумения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных 

(с использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

28.10.4.2. Модуль«Живопись». 

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

прозрачноенанесениекраски;осваиватьразныйхарактермазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

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

Иметьпредставлениеоделениицветовнатёплыеихолодные;различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный;цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые 

и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствамиудалось 

показать характер сказочных персонажей. 

28.10.4.3. Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 
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Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

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

28.10.4.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформв природе, 

воспринимаемых как узоры. 

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

паутинки,росаналистьях,серёжкивовремяцветениядеревьев)– 

срукотворнымипроизведениямидекоративного искусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделия и 

другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерахиллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-иллюстраторов(например, 

И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют

 особенности его характера, его представления 

о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

28.10.4.5. Модуль«Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений 

(пофотографиямвусловияхурока),указываясоставныечасти и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

165.10.4.6.Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа 

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьбаи 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, Н.П.Крымова и 

других по выбору учителя), 

атакжехудожников-анималистов(В.В. Ватагина,Е.И. Чарушинаидругих по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейскиххудожниковсактивным,яркимвыражениемнастроения(В. ВанГога,К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина (и других по 

выбору учителя). 

28.10.4.7.Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлиний в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигур в программе Paint, 

а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, 

образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии. 

28.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
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28.10.5.1. Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскизакнижки-игрушкинавыбранныйсюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(для карнавала или 

спектакля). 

28.10.5.2. 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 отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры 

или представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. Познакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическуюкомпозицию«Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

28.10.5.3. Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжета 

известнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 
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Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

28.10.5.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштампови трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

28.10.5.5. Модуль«Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнитьтворческийрисунок–создатьобразсвоегогородаилисела 

илиучаствоватьвколлективнойработепосозданиюобразасвоегогородаилисела(в виде коллажа). 

28.10.5.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерныеособенностиулициплощадей,выделятьцентральныепо архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 
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аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятниковархитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно- 

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И.Шишкина, И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д. Поленова, И.К.Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвоватьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечатлений от виртуальных путешествий. 

иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныхпортретистов: В.И.Сурикова, 

И.Е.Репина, В.А.Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имениА.С. 

Пушкина. 

ИметьпредставлениеозамечательныххудожественныхмузеяхРоссии,о коллекциях своих 

региональных музеев. 

28.10.5.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваиватьспомощьюсозданиясхемылицачеловекаегоконструкциюи пропорции; осваивать 

с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения 

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютерной 
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программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

28.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

28.10.6.1. Модуль«Графика». 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные

 отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародов 

ипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультурах,применятьэтизнания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

28.10.6.2. Модуль«Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины 

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), 

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

28.10.6.3. Модуль«Скульптура». 

Лепкаизпластилинаэскизапамятникавыбранномугероюилиучастиевколлективнойразработ

кепроектамакетамемориальногокомплекса(работавыполняется 
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после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

28.10.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследоватьисоздаватьзарисовкиособенностей,характерных 

дляорнаментовразныхнародовилиисторическихэпох(особенностисимволов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

28.10.6.5. Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы 

сфункциональнымзначениемтех жедеталей: единствокрасотыи пользы.Иметьпредставления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и 

их местонахождении, о красоте 

и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостноеобразноепредставление 

о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Пониматьиобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдей 
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сохраненияархитектурныхпамятниковиисторическогообразасвоей и мировой культуры. 

28.10.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисториии 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 

и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей иобъяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

СолдатавМоскве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане, 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт- 

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурахДревнегомира,в том 

числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление 

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

28.10.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линиигоризонта 

и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать вграфическомредактореспомощью инструментовгеометрических фигур 

конструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариантыего 
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устройства. 

Использоватьпоисковую системудля знакомствасразными видами деревянного домана 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциихрамовыхзданий разных культур (каменный православный соборсзакомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или наоснове 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

29. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

29.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

29.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

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

29.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

29.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметныеипредметныерезультатызавесьпериодобучения 

науровненачальногообщегообразования.Предметныерезультаты,формируемые в ходе изучения 

музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

29.5.Пояснительная записка. 
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29.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

29.5.2. Программапомузыкепозволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; определить и структурировать планируемые результаты 

обученияисодержаниеучебногопредметапогодамобучения в соответствии с ФГОС НОО, а также 

на основе планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

29.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникацииособенноважнамузыкадлястановленияличностиобучающегося –как 

способ,  форма и опыт самовыражения 

и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияо многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании 

программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства:

 фольклор, классическая, современная музыка, 

в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программапомузыкепредусматриваетзнакомствообучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений,фамилий композиторов и исполнителей,специальнойтерминологии). Программа 

по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений 

к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом 

дляформированиямировоззренияобучающегосяопосредованнымнедирективнымпутём. 
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Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству –от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 

языка, композиционных принципов. 

29.5.4. Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения

  и воспитания является личный 

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

29.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойи познавательной 

сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

29.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасное 

вжизниивискусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающий мир,гармонизациявзаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционнымроссийскимдуховно-нравственнымценностямчерезсобственныйвнутренний 
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опытэмоциональногопереживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

кмузыкальнойкультуреРоссии,еерегионов,этническихгрупп,малойродины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

29.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраи кино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

29.5.8. Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков.Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширить 
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формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы 

над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов,отводимых 

на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации. 

29.5.9. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки- 

135часов:в1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–

34часа(1часвнеделю),в4классе–34часа(1час в неделю). 

29.5.10. При разработке рабочей программы по музыке МБОУ СОШ р.п. 

Многвоершинный использует возможности сетевого взаимодействия, 

в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы р.п. Многовершинный. 

Освоениепрограммыпомузыкепредполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных 

намежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,как«Изобразительноеискусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и другие. 

29.6.Содержаниеобучениямузыкена уровненачальногообщего образования. 

Инвариантныемодули: 

29.6.1. Модуль№1 «НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо  обеспечить  глубокое 

и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 

необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую  народную  музыку 

от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

29.6.1.1. Край,вкоторомтыживёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности,песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

29.6.1.2. Русскийфольклор. 

Содержание:русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детскийфольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогут быть 

освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетскогофольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента 

напростых ударных (ложки)идуховых (свирель)инструментах кизученнымнароднымпесням; 

29.6.1.3. Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство свнешнимвидом, особенностямиисполнения извучания русских народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

29.6.1.4. Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказкии легенды о 

музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



243  

знакомствосманеройсказывания нараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно:знакомствосэпосомнародовРоссии(повыборуучителя:отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской 

Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданныхнаосновебылин,сказаний;речитативнаяимпровизация –чтениенараспевфрагмента 

сказки, былины. 

29.6.1.5. Жанрымузыкального фольклора. 

Содержание:фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм, мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразных народов 

Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами, на 

ударных инструментах); 

вариативно:исполнение на клавишныхилидуховыхинструментах(свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

29.6.1.6. Народныепраздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие 
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вколлективной традиционной игре(повыборуучителямогутбыть освоенытрадиционныеигры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

29.6.1.7. Первыеартисты,народныйтеатр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; 

диалог с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

29.6.1.8. ФольклорнародовРоссии. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов 

Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым 

чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнениена доступных клавишныхилидуховых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии 

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

29.6.1.9. Фольклорвтворчествепрофессиональных музыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов. 

Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначении фольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров 

и интонаций; 

определениеприёмовобработки,развитиянародных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 

росписи. 

29.6.2. Модуль№2 «Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую 

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях. 

29.6.2.1. Композитор–исполнитель – слушатель. 

Содержание:композитор,исполнитель,особенностиихдеятельности,творчества. 

Умениеслушатьмузыку.Концерт,концертныйзал.Правилаповедениявконцертномзале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительских движений); 

игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); освоение 

правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; 

посещение концерта классической музыки. 

29.6.2.2. Композиторы–детям. 

Содержание: детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера. 

29.6.2.3. Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижёра; 

«Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки; разучивание и 

исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работапо группам – 

сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

29.6.2.4. Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет»названия 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасок фортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестных пианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

29.6.2.5. Музыкальныеинструменты.Флейта. 
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Содержание:предкисовременнойфлейты,легендаонимфеСиринкс,музыкадля 

флейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например,«Шутка»И.С.Баха, 

«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

29.6.2.6. Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

29.6.2.7. Вокальнаямузыка. 

Содержание: человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения 

его диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений 
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иихавторов; 

разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

29.6.2.8. Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита.Соната. Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определениекомплексавыразительныхсредств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составлениесловаря 

музыкальных жанров. 

29.6.2.9. Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

29.6.2.10. Симфоническаямузыка. 

Содержание:симфоническийоркестр,тембры,группыинструментов,симфония,симфоническ

ая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаоб устройстве 

оркестра. 

29.6.2.11. Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

29.6.2.12. Европейскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографического фильма. 

29.6.2.13. Мастерствоисполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 
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беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

29.6.3. Модуль№3«Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивногоисследованияобучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их 

оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии   произведений   искусства, 

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают 

какобобщённыежизненныеситуации,порождающиеразличныечувства и настроения. Сверхзадача 

модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

29.6.3.1. Красотаивдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка 

– возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются 

под музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногои психологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно:разучиваниехоровода 

29.6.3.2. Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 
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двигательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно:рисование«услышанных»пейзажейи(или)абстрактнаяживопись– передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

29.6.3.3. Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; разучивание, 

харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с 

помощью кукол, силуэтов. 

29.6.3.4. Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Видыдеятельности обучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику; проблемная 

ситуация: почемуна праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

29.6.3.5. Танцы,игрыи веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 
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рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюди танцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 

29.6.3.6. Музыканавойне,музыкао войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему?Как музыка, песни помогали российскомународуодержать победув Великой 

Отечественной войне? 

29.6.3.7. Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнениеГимнаРоссийской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

29.6.3.8. Искусствовремени. 

Содержание:музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобразнепрерывного 

движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)при 

восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация«Поезд», 
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«Космическийкорабль». 

29.6.4. Модуль№4 «Музыканародовмира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России».«Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихнародов нет непереходимых границ» – 

тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклораразных народов. 

29.6.4.1. Певецсвоего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

29.6.4.2. Музыкастранближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции 

и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские 

мелодиииритмы.Композиторыимузыканты-исполнителистранближнегозарубежья.Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

Знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 
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сфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучиваниеи исполнение песен,танцев,сочинение,импровизацияритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

29.6.4.3. Музыкастрандальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклоревропейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, 

интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 
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29.6.4.4. Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественныхииностранныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкультур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

29.6.5. Модуль№5 «Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями –музыкойнародной,духовнойи светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно- тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

29.6.5.1. Звучаниехрама. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок; 
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вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровиза

ции), имитирующей звучание колоколов. 

29.6.5.2. Песниверующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыкив 

творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные 

интонации,используетсяхоральныйскладзвучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

29.6.5.3. Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,устройству 

органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросы учителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-выразительных 

средств;  
 
игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремя слушания); 

звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальных 

произведенийтемброморгана; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображенийоргана;проблемнаяситуация–выдвижениегипотезо принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

29.6.5.4. ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиознойтематики,сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым,Христу, Богородице; 

вариативно:посещениехрама;поисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси, святых, об 

иконах. 

29.6.5.5. Религиозныепраздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболеепочитаемав данномрегионеРоссийской Федерации.Врамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, 

так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство 

сфрагментамилитургическоймузыкирусскихкомпозиторов-классиков(С.В.Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определениехарактера 

музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников. 

29.6.6. Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

29.6.6.1. Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальнойсказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

29.6.6.2. Театроперыибалета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши. 

29.6.6.3. Балет.Хореография–искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты 

П.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,А.И.Хачатуряна,В.А.Гаврилина,Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

29.6.6.4. Опера.Главныегероииномераоперного спектакля. 

Содержание:ария,хор,сцена,увертюра–оркестровоевступление.Отдельныеномера 
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изоперрусскихизарубежныхкомпозиторов(повыборуучителямогутбытьпредставлены фрагменты

 из опер Н.А.Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»),М.И. Глинки(«РусланиЛюдмила»),К.В. Глюка(«ОрфейиЭвридика»), Дж. Верди и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментов опер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредстворкестрового 

сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

29.6.6.5. Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдениезамузыкальнымразвитием,характеристикаприёмов,использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

29.6.6.6. Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераиз оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты, мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностей жанра; 
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разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

29.6.6.7. Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкального спектакля; 

знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров, 

художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

29.6.6.8. Патриотическаяинароднаятемавтеатреи кино. 

Содержание:историясоздания,значениемузыкально-сценическихи экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служенияОтечеству.Фрагменты,отдельныеномераизопер,балетов,музыки к фильмам (например, 

опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму

 «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогс учителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

29.6.7. Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 
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Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную  музыку.  Объективной  сложностью 

в данном случае является выделение явлений, персоналий и произведений, действительно 

достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяниемоды. 

В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда

 до фри-джаза, от  эмбиента до  рэпа), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующегоразвитиявданномнаправлении.Помимоуказанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным 

музыкальнымязыком.Приэтомнеобходимо удерживатьбалансмеждусовременностьюпеснии её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

29.6.7.1. Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованногоаккомпанемента; 

29.6.7.2. Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору 

учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различениенаслух джазовых композиций в отличиеот других музыкальных 

стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 
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вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

29.6.7.3. Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

29.6.7.4. Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах 

с готовыми семплами (например, Garage Band). 

29.6.8. Модуль№8 «Музыкальнаяграмота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцельюи всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на

 регулярной основе по5–

10минутнакаждомуроке.Новыепонятияинавыкипослеихосвоения 

неисключаютсяизучебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногознания, 
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практическогобагажаприорганизацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 

29.6.8.1. Весьмирзвучит. 

Содержание:звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость, 

длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприроды сиспользованиемшумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен 

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

29.6.8.2. Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

29.6.8.3. Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного(ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного(просьба,призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

29.6.8.4. Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт, тактовая 

черта. 

Видыдеятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящих из 

различных длительностей и пауз; 
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исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизве

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

29.6.8.5. Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизве

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

29.6.8.6. Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли. 

Размеры2/4,3/4,4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах2/4,3/4,4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизация в заданном размере. 

29.6.8.7. Музыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо).Штрихи 
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(стаккато,легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами, их обозначением 

в нотной записи; 

определениеизученных элементовнаслух привосприятиимузыкальныхпроизведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраженными 

динамическими,темповыми,штриховымикрасками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

29.6.8.8. Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, 

знаков альтерации; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

29.6.8.9. Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок, 
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краткихмелодийпонотам. 

29.6.8.10. Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавногоголоса и 

сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаи аккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии 

на клавишных или духовых инструментах. 

29.6.8.11. Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; исполнение 

песен, написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

29.6.8.12. Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора 

и минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок 

о нотах и музыкальных ладах. 
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29.6.8.13. Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных 

в пентатонике 

29.6.8.14. Нотывразныхоктавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

29.6.8.15. Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

29.6.8.16. Ритмическиерисункивразмере 6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере 

6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и 

(или)ударныхинструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизве

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

29.6.8.17. Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; игра 

«устой – неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

29.6.8.18. Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия «интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосовв октаву, терцию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

29.6.8.19. Гармония. 

Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

29.6.8.20. Музыкальнаяформа. 

Содержание:контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. 
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Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяформа.Рондо:рефрени эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойи трёхчастной 

формы, рондо; 

слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) 

по законам музыкальной формы. 

29.6.8.21. Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; вариативно: 

коллективная импровизация в форме вариаций. 

29.9. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачального общего 

образования. 

29.9.1. Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающег

ося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения,уважение музыкальныхсимволов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной культуры 

народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города, республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 
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восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействованнымв 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физическогоутомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) вобластитрудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

29.9.2. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

29.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

29.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

– целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

29.9.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представле

нную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
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анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

29.9.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниверсальныхкоммуника

тивных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передаватьв собственном исполнении музыки художественное содержание,выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповой 

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные 

сучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
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поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектные,творческиезадания сиспользованиемпредложенных 

образцов. 

29.9.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастиуниверса

льных регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

29.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

29.9.2.7. Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального  душевного равновесия 

и т.д.). 

29.9.3. Предметныерезультатыизучениямузыки. 

29.9.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся  основ музыкальной культуры и проявляются 

вспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщении 

смузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекак важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знают 

правилаповедениявтеатре,концертномзале;проявляютинтерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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29.9.3.2. Кконцуизучениямодуля№ 1«НароднаямузыкаРоссии»обучающийся научится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийк родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

29.9.3.3. К концуизучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

ипроизведение,исполнительскийсостав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять 

иназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимарша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдля создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

29.9.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 
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исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность 

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

29.9.3.5. Кконцуизучениямодуля№4 «Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыки 

других стран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

29.9.3.6. Кконцуизучениямодуля № 5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

29.9.3.7. Кконцуизучениямодуля № 6 «Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет, 

оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,и ихролив 
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творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

29.9.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза); 

анализировать,называть музыкально-выразительныесредства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультуру 

звука.   
29.9.3.9. Кконцуизучениямодуля № 8 «Музыкальнаяграмота»обучающийсянаучится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие,высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениятермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные 

формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

30. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология». 

30.1. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология»(предметнаяобласть 

«Технология») (далее соответственно – программа 

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

30.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

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

результатам. 



277  

30.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных 

и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

30.4. Планируемые результаты освоения программы по технологии включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

30.5.Пояснительная записка. 

30.5.1. Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоения основнойобразовательной 

программыначального общего  образования ФГОС НОО, а также

 ориентирована нацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитания 

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

30.5.2. Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности 

набазеосвоениякультурологическихиконструкторско-технологическихзнаний(о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

30.5.3. Программапотехнологиинаправленанарешениесистемы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном (рукотворном) 

мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействии 

смиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формированиеосновчертёжно-графическойграмотности,уменияработатьс простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
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расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 

к изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых 

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношенияк работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

30.5.4. Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологииручнойобработкиматериалов:технологииработысбумагойикартоном,технолог

ииработыспластичнымиматериалами,технологииработы с природным материалом, технологии 

работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

30.5.5. В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами  проектной деятельности, которая направлена 
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на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию. 

30.5.6. В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средствхудожественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

30.5.7. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениятехнологии– 

135часов:в1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–

34часа(1часвнеделю),в4классе–34часа(1час в неделю). 

30.6.Содержаниеобученияв1классе. 

30.6.1. Технологии,профессииипроизводства. 

30.6.1.1. Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания     изделия.    Бережное   отношениек

 природе.  Общее  понятие  об  изучаемых  материалах, 

ихпроисхождении,разнообразии.Подготовкакработе.Рабочееместо, 

егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещение нарабочем 

местематериалови инструментов,поддержаниепорядкавовремя работы, уборка по окончании 

 работы.  Рациональное и   безопасное использование 

и хранение инструментов. 

30.6.1.2. Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныес изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

30.6.1.3. ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

30.6.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

30.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 
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30.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

30.6.2.3. Способыразметкидеталей:наглазиотруки,пошаблону, 

полинейке(какнаправляющемуинструментубезоткладыванияразмеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другие). 

30.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойствивидовизделий.Инструменты 

иприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблонидругие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

30.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовленияизделийдоступнойпосложностиформыизних:разметкана глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

30.6.2.6. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

30.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствиис 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

30.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструментыиприспособления(иглы,булавкиидругие).Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

30.6.2.9. Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

30.6.3. Конструированиеимоделирование. 

30.6.3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкцииизделия, 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения

  деталей в изделиях 
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изразныхматериалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовлениеизделийпо 

образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

30.6.4. ИКТ. 

30.6.4.1. Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационных носителях. 

30.6.4.2. Информация.Виды информации. 

30.6.5. Изучениетехнологиив1классеспособствуетосвоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

30.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличия в их устройстве. 

30.6.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяили в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

30.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

30.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 
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действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсиспользованиемграфических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимив 

процессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать нанём порядок в течение урока, производить необходимую уборкупо окончании 

работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

30.6.5.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

30.7. Содержаниеобученияво2классе. 

30.7.1. Технологии,профессииипроизводства. 

30.7.1.1. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделкаизделия,проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений. 

Изготовление  изделий 

изразличныхматериаловссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

30.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий.Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

30.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

30.7.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

30.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических,механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
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30.7.2.2. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработкиматериаловвпроцессеизготовленияизделия:разметкадеталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материаловв 

 зависимости от вида 

и назначения изделия. 

30.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональноеназначение,конструкция.Приёмыбезопасной работыколющими (циркуль) 

инструментами. 

30.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построениепрямоугольникаотдвух прямых углов(отодногопрямого угла).Разметкадеталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

30.7.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее  представление), его строение 

иосновныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы,наборы)и (или) строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

30.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

30.7.3. Конструированиеимоделирование. 

30.7.3.1. Основныеидополнительныедетали.Общеепредставление 

оправилахсозданиягармоничнойкомпозиции.Симметрия,способыразметки и конструирования 

симметричных форм. 

30.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции.Внесение 
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элементарных конструктивных изменений и дополнений 

в изделие. 

30.7.4. ИКТ. 

30.7.4.1. Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационных носителях. 

30.7.4.2. Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

30.7.5. Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебныхдействий,совместной 

деятельности. 

30.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанных критериев; 

строитьрассуждения,проводитьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачв умственнойиматериализованнойформе. 

30.7.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её 

в работе; 

пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

30.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

30.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 
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пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

30.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

30.8.Содержаниеобученияв3классе. 

30.8.1. Технологии,профессииипроизводства. 

30.8.1.1. Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякульт

уры.Материальныеидуховныепотребностичеловека как движущие силы прогресса. 

30.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства 

ипрофессии,связанныесобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымна уроках 

технологии. 

30.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров,  материала и внешнего оформления изделия 

егоназначению.Стилеваягармониявпредметномансамбле,гармонияпредметной и окружающей 

среды (общее представление). 

30.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

30.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

30.8.1.6. Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеи 

индивидуальныепроектыврамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах, 
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осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

30.8.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

30.8.2.1. Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхи синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных  видах

 изделий, сравнительный анализ технологий 

прииспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликацияизбумаги 

иткани,коллажидругие).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработ

киматериалов в зависимости от назначения изделия. 

30.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

30.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов 

и инструментов, экономная разметкаматериалов, обработкасцельюполучения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

30.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертёжей, эскизов. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнениеизмерений, 

расчётов, несложных построений. 

30.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

30.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

30.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

30.8.3. Конструированиеимоделирование. 
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30.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения  деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

30.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измеренийи 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной  конструкции 

вразвёртку(и наоборот). 

30.8.4. ИКТ. 

30.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники   информации,  используемые  человеком 

вбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютер 

идругие.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

 (книги, музеи,  беседы (мастер-классы) 

с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

30.8.5. Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебныхдействий,совместной 

деятельности. 

30.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий; 
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классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертёж(эскиз)развёрткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

30.8.5.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернет под руководством учителя. 

30.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте, 

егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 

30.8.5.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

30.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноипо деловым 

качествам; 



289  

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, отвечать за 

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти работы. 

30.9.Содержаниеобученияв4классе. 

30.9.1. Технологии,профессииипроизводства. 

30.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки 

в развитии технического прогресса. Изобретение 

и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

30.9.1.2. Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикии другие). 

30.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

30.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

другие). 

30.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного  замысла, поиск оптимальных конструктивных 

и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных 

техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

30.9.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

30.9.2.1. Синтетическиематериалы–ткани,полимеры(пластик,поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

30.9.2.2. Использованиеизмерений,вычислений и построений длярешенияпрактических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствиис

  дополнительными (изменёнными) требованиями 

к изделию. 

30.9.2.3. Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериалов 

всоответствиисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальных 
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способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

30.9.2.4. Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

30.9.2.5.  Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные,  синтетические), 

ихсвойствахиобластейиспользования.Дизайнодеждывзависимости 

отеёназначения,моды,времени.Подбортекстильныхматериаловвсоответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам),  

 собственным несложным.  Строчка петельного стежка 

иеёварианты(«тамбур»идругие),еёназначение(соединениеиотделкадеталей) 

и(или)строчкипетлеобразногоикрестообразногостежков(соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

30.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий 

их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

30.9.2.7. Комбинированноеиспользованиеразных материалов. 

30.9.3. Конструированиеимоделирование. 

30.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

30.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах  аналитического 

итехнологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческих и коллективных 

проектных работ. 

30.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы 

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

30.9.4. ИКТ. 

30.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

30.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымиматериалами.Поиск 
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дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

30.9.5. Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебныхдействий,совместной 

деятельности. 

30.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразование конструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи 

второстепенные составляющие конструкции. 

30.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
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осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческих и проектных 

работ; 

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийи другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернет под руководством учителя. 

30.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьи доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьопераций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

30.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюи выполнять её в 

соответствии с планом; 

наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

30.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 
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в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

30.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологии на уровне начального 

общего образования. 

30.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологии 

науровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миромприроды, ответственное отношениек сохранению 

окружающей среды; 

пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённых 

впредметноммире,чувствосопричастностиккультуресвоегонарода, уважительноеотношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие 

ипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образцовмировой и отечественной 

художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

30.10.2. В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

30.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии 

(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустных и письменных 

высказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественных и несущественных 

признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееи различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

30.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдос

тупныхисточниках,анализироватьеёиотбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

30.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их 

в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

30.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеи 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииих 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

30.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

30.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 
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действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметкудеталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий 

с помощью клея, ниток и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономновыполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию 

сгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием,лепкойипрочее,собиратьиздели

яс 
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помощью клея, пластических масс и другие, эстетично 

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахпод 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

30.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать 

их в практической деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученныхвидов 

декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мирав 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализироватьзадание(образец)попредложеннымвопросам,памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхуглов 

иодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(линейки,угольника)с использованием 

простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 
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выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовой развёртки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейи выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности; 

выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

30.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть похарактерным особенностям образцов или по описаниюизученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 
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выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручными строчками; 

решать простейшие задачи  технико-технологического характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

30.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместов зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммахWord,Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

31. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура». 

31.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты  освоения программы 

по физической культуре. 

31.2.Вариант№1. 

31.2.1.Пояснительная записка. 

31.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

31.2.1.2. Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребности 
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современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

31.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, 

игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

31.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическаякультура» 

в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные 

гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности. 

31.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям 

основной гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение 

жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно 

важными  навыками плавания. Программа 

пофизическойкультуревключаетупражнениядляразвитиягибкости и координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального 

общегообразования.Целенаправленныефизическиеупражненияпозволяютизбирательнои 
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значительноих развить. 

31.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

31.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а такжепозволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

31.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре является 

ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по 

физической культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение  его 

по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемуюпоследовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре. 

31.2.1.9. Впрограммепофизическойкультуре нашлисвоёотражениеусловияКонцепции 

преподавания  учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

31.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 

образования   является  двигательная  деятельность   человека 

с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся 

начального      общего   образования. 

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия,  активно развиваются мышление,  творчество 
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и самостоятельность. 

31.2.1.11. Физическаякультураобладаетширокимивозможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по 

физической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

31.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях 

еёфункционированияииспользованиясцельювсестороннегоразвитиялюдей и направлена на 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

31.2.1.13. Впрограммепофизическойкультуреучтеныприоритетыв обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания  учебного

 предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержаниипрограммыпофизическойкультуревчастиполучениязнаний и умений 

выполнениябазовых упражнений гимнастикидля правильногоформированияопорно- 

двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, полученияэмоционального 

удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

31.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального общего 

образования,  выполнение требований, определённых 

статьей41Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует 

решению задач, определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 

развитияшкольногоспорта до2024г.,направлена надостижение национальныхцелей развития 

Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

31.2.1.15. Программапофизическойкультуреразработанавсоответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

31.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления об 

уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого 

обучающегосяиученическогосообществавцелом,профессиональныхкачествахучителейи 
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управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспеченияобразовательныхвозможностейобучающихсяврамкахединого образовательного 

пространства Российской Федерации. 

31.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направленынавоспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхк 

активной  самореализации в личной, общественной 

и профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре позволяет 

формироватьуобучающихсяустановкунаформирование,сохранение и укрепление здоровья, 

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

31.2.1.18. Содержаниепрограммыпофизическойкультуренаправлено 

наэффективноеразвитиефизическихкачествиспособностейобучающихся, 

навоспитаниеличностныхкачеств,включающихвсебяготовностьиспособность к саморазвитию, 

самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствамдругих 

людей, учит взаимодействовать сокружающими людьмии работатьвкоманде, проявлять 

лидерские качества. 

31.2.1.19. Содержаниепрограммыпофизическойкультурестроится на принципах 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет 

повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно- спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

31.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре уделеноиграм 

и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 

программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие 

подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального 

и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с 

видами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими 

спортивными упражнениями 

в программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём практико- 

ориентированных знаний и умений. 
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31.2.1.21. ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммы по физической культуре 

состоит из следующих компонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальныйкомпонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-оздоровительную деятельность. 

31.2.1.22. Концепцияпрограммыпофизическойкультуреоснована на следующих 

принципах: 

31.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность 

занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность 

занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы по физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе 

по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определённых чертах и последовательность самих занятий 

напротяжениинедельных,месячныхидругихциклов.Принципсистематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

31.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственностьмеждузанятиями,частотуисуммарнуюпротяжённостьих во времени. Кроме 

того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 

чередованиянагрузокиотдыха.Принципцикличностизаключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность обучающегося. 

31.2.1.22.3. Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания 

заключается в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию 

двигательных умений и навыков. 

31.2.1.22.4. Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору 

насвидетельствавсехдругихоргановчувств,благодарякоторымдостигается 
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непосредственныйэффектотсодержанияпрограммыпофизическойкультуре. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 

деятельностьобучающихсяноситвосновномпрактическийхарактер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

31.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям 

обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к 

освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера 

доступности  задания. Готовность 

квыполнениюзаданийзависитотуровняфизическогоиинтеллектуальногоразвития,атакжеот их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом 

поведении обучающихся. 

31.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 

обучающихся  к выполнению  физических упражнений,  осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 

дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 

возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся    учатся  самостоятельно 

и творчески решать двигательные задачи. 

31.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая 

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической 

культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту 

физических нагрузок. 

31.2.1.22.8. Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкостьиспользуемых 

в программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в 

зависимостиотфизическогоразвития,индивидуальныхособенностей 

ифункциональныхвозможностейобучающихся,которыеописанывпрограмме по физической 

культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичьнаиболее эффективных 

результатов. 

31.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение 

главных педагогических правил: от известного к неизвестному, 

от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических 

умений и навыковв учебнойи самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 
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31.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный 

подход, целью которого является формирование у обучающихся полного представления о 

возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре 

учитывается  взаимосвязь изучаемых явлений 

и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, 

метапредметных и личностных. 

31.2.1.25. Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации  трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

31.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету  «Физическая культура» в соответствии 

с ФГОС НОО. 

31.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической 

культуры   как  науки  области  знаний 

о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для 

формирования  и  укрепления  здоровья,  физического развития 

и физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и 

как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

31.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по 

физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической 

культуры на всех уровнях общего образования. 

31.2.1.29. В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- 

биологические  основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогическиеосновыдеятельности),знанияобобществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

31.2.1.30. Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных 

знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражненийосновнойгимнастики,плаваниякакжизненноважныхнавыковчеловека,овладение 

умениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(например,распорядокдня, 

утренняя гимнастика,гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры),умении 
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применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательнойдеятельностии,какрезультат,–физическоевоспитание,формированиездоровьяи 

здорового образа жизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённыхдетей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладениесовременнымитехнологическимисредствамивходеобучения 

ивповседневнойжизни,освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих 

и командных возможностей. 

31.2.1.31.  Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся 

осваивать программу по физической культуре в соответствии 

с возможностями каждого. 

31.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстникамивдостиженииобщихцелей,проявлятьлидерскиекачества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

умениедоноситьинформациювдоступной,яркой,эмоциональнойформе 

впроцессеобщенияивзаимодействиясосверстникамиивзрослымилюдьми, 
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в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории 

физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться 

при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического 

развития. 

31.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры –405 

часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 

классе–102часа(3часавнеделю),в4классе–102часа (3 часа в неделю). 

31.2.1.34. Припланированииучебногоматериалапопрограмме по физической культуре 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры Учебный план: для всех классов 

начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

31.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

31.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизучения физической культуры на уровненачального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культурыв 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд 

повидамспортанамеждународнойспортивнойарене,основныхмировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений вколлективе, готовностьк разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение 

ивыполнениефизическихупражнений,созданиеучебныхпроектов,стремление 
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к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельнойработы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, 

в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимостьсоблюдения 

правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку,егопотребностямвжизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях,ответственное 

отношениексобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознаниеценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровьюи жизни людей; 

экологическое мышление, умение  руководствоваться им  в познавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

31.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

31.2.2.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи 
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исследовательские действия, умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределахизученного),применятьизученнуютерминологиювсвоихустныхи письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствии 

сопределённымклассификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений,навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств 

и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов,иллюстраций,дляэффективногофизическогоразвития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач. 
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31.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированноихизлагать,выслушиватьразныемнения,учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности,распределениеролей,выполнениефункциональныхобязанностей,осуществление 

действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосверстникамиприрешениизадачвы

полненияфизическихупражнений,игровыхзаданийиигр на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторон и сотрудничества. 

31.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояниесвоегоорганизма(снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры 

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление 

к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенныеобучающимися,уменияиспособыдействий,специфическиедля предметной области 

«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды

 деятельности по получению новых знаний, 

их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются 

вразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяющейсяигровойситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия(например,точнеебросить,быстреедобежать,выполнить в соответствии с предлагаемой 

техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе 

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность 

у обучающихся определённых умений. 

31.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
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различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знанийпринципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениямивзалеинаулице,иметьпредставлениеоздоровомобразежизни, о важности ведения 

активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в

 местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, 

на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельныхзанятий

 физическими упражнениями, применять 

их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбиратьгимнастическиеупражнениядляформированиястопы,осанкивположениистоя,сид

яиприходьбе,упражнениядляразвитиягибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижныхиграх, 

втомчислеролевых,сзаданияминавыполнениедвиженийподмузыку 

исиспользованиемтанцевальныхшагов,выполнятьигровыезадания для знакомства с видами 

спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в

 игровой деятельности, выполнять команды и строевые 

упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений 

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
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упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального общего 

образования,и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростныхспособностей,втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

31.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхгимнастическихупражнений по видам разминки, 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-

скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторыхвидовспорта,излагатьинаходитьинформациюоГТО, его нормативов, описывать 

технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как 

жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные 

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 

процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокдня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять,

 сравнивать динамику развития физических качеств 

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствии 

сопределённымклассификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы 

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, 

меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

31.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания  на составление комплексов  физических упражнений 

по преимущественной целевой  направленности их использования,  находить 
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ипредставлятьматериалпозаданнойтеме,объяснятьсвязьфизическихупражненийдля формирования 

и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачествиспособностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений 

(по виду спорта на выбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений 

по целевому назначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 
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Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьивыполнятьтехникуразучиваемыхфизическихупражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; 

осваиватьтехникувыполнениякомплексовгимнастическихупражненийдля развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, 

повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику 

их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотовипрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов,прыжки 

столчкомоднойногой,обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямо и с полуповоротом, с 

места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные уменияходьбыналыжах (при возможныхпогодных условиях), 

беганаскорость,метаниятеннисногомячавзаданнуюцель,прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииспециальныхфизическихупражнений, 

входящихвпрограммуначальнойподготовкиповидуспорта (по выбору). 

31.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 



319  

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражненийпо 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

пониматьиперечислятьфизическиеупражнениявклассификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признакуисторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности 

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг,фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловий и условий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режимдня, вести дневник наблюдений засвоимфизическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпо методикам программы 

по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации,быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 
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составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностейвзависимостиотуровняфизическойподготовленности и эффективности динамики 

развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях 

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастическихупражнений и техники 

плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах 

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать техникуразличных стилей плавания (на выбор), выполнять 

плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности 

по виду спорта (на выбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом; 
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демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)припередаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,в группах; 

моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, партерная, 

у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации 

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

31.2.3.Содержаниеобученияв1классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивноеоборудованиеи инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении

 физических упражнений, проведении игр 

и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияповидам разминки. 

Общаяразминка. Упражненияобщей разминки.Влияниевыполненияупражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки 

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с 

продвижениемвперёднаполупальцахипятках(«казачок»),шаги 
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спродвижениемвперёднаполупальцахсвыпрямленнымиколенями и в полуприседе («жираф»), 

шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назадна горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партернаяразминка.Освоениетехникивыполненияупражнений 

дляформированияиразвитияопорно-двигательногоаппарата:упражнения 

дляформированиястопы,укреплениямышцстопы,развитиягибкостии подвижности суставов 

(«лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

дляразогреванияметодомскручиваниямышцспины(«верёвочка»),упражнениядляукрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») 

из положения лёжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка,кувыроквсторону,освоениеподводящихупражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку 

вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержаниегимнастическогомяча.Балансмячаналадони,передачамяча 

изрукивруку.Одиночныйотбивмячаотпола.Переброскамячасладони 

натыльнуюсторонурукииобратно.Перекатмячапополу,порукам.Бросок и ловля мяча. Игровые 

задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие–коленовперёдпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск») 

попеременнокаждойногой.Поворотывобесторонынасорокпять 

идевяностоградусов.Прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотом на сорок пять и 

девяносто градусов в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы. 



323  

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

31.2.4. Содержаниеобученияво2классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы 

на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 

сконтролемдыхания:гимнастическийбегвперёд,назад,приставныешаги 

наполнойстопевперёдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»),шаги в полном приседе 

(«гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища 

вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики 

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнения  для развития эластичности мышц  ног 

и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения 

для увеличения  подвижности  тазобедренных,  коленных 

и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения 

для укреплениямышцспиныиувеличенияихэластичности(«киска»),упражнениядляразвития 

гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 

прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развитиякоординациииувеличенияэластичностимышц:стоялицом 

кгимнастическойстенке(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животитаз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед 

(колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться 
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наполупальцы–опуститьпяткинаполвисходноеположение.Наклонытуловищавперёд,назад 

ивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие«пассе»(в сторону, затем вперёд) в опоре 

на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально)имахвперёдгоризонтально.Приставныешагивсторону 

иповороты.Прыжки:ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),разножкана сорок пять и 

девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоениеупражнений:кувыроквперёд,назад,шпагат,колесо,мостиз положения сидя, стоя 

и вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивовмяча. 

Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафеты 

сгимнастическимпредметом.Спортивныеитуристическиефизическиеигры и игровые задания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражнений в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – 

стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений 

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый 

дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесят 
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градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в 

сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков 

толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе 

стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад, с поворотом), шаги галопа 

(в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжана 

полу.   
Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений 

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд 

истроевыхупражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,стоя 

наместе,поворотынаправоиналево,передвижениевколоннепоодномус равномерной скоростью 

31.2.5. Содержаниеобученияв3классе. 

Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы.Влияниеутреннейгимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификацияфизическихупражненийпонаправлениям.Эффективностьразвитияфизических 

качестввсоответствииссенситивнымипериодамиразвития.Гимнастикаивидыгимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки иразминки 

у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрацияуменийпостроенияиперестроения,перемещенийразличнымиспособами 
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передвижений,включаяперекаты,повороты,прыжки,танцевальныешаги. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Выполнениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладениетехникойвыполнениясерииповоротовипрыжков,втомчисле с использованием 

гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпадения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки 

в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевых играхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

31.2.6. Содержаниеобученияв4классе. 

Физическоевоспитаниеифизическоесовершенствование.Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами 

спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории,втомчиследляутреннейгимнастики,увеличенияэффективностиразвитиягибкости, 
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координации. Самостоятельное проведение разминки 

по её видам. 

Освоениеметодов организации проведении яспортивныхэстафет,игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте 

с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений 

для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, 

упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение 

для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоениеакробатическихупражнений:мостизположениястояиподнятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладениеоднимилиболееизспортивныхстилейплаваниянавремя и дистанцию (на выбор) 

при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальнойподготовкиподанномувидуспортавсоответствиисостандартамиспортивной 
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подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпадения в 

группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроения и движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

31.3.Вариант№2. 

31.3.1.Пояснительная записка. 

31.3.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

31.3.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного  российского общества в физически крепком 

идеятельномподрастающемпоколении,способномактивновключаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. 

31.3.1.3. В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно 

сложившиесяреалии современногосоциокультурногоразвитияобщества, условиядеятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий. 

31.3.1.4. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезеобучающихся.Оноактивновоздействуетнаразвитиеих физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышениюзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,внимания 

имышления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениеобучающихся в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

31.3.1.5. Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 

творческойсамостоятельностивпроведенииразнообразныхформзанятийфизическими 
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упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

31.3.1.6. Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное   вовлечение  обучающихся 

вздоровыйобразжизнизасчётовладенияимизнаниямииумениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

 наблюдений  за физическим  развитием 

и физической подготовленностью. 

31.3.1.7. Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха 

 и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия 

со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

31.3.1.8. Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизическойкуль

туредляначальногообщегообразованияявляются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 

влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

31.3.1.9. Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

иподготовкиобучающихсяквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный 

модуль«Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпозволит 
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удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

31.3.1.10. Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоватьсяобразовательными 

организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно- спортивных традиций, 

наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальныевидыспорта,подвижныеигрыиразвлечения,основывающиеся на этнокультурных, 

исторических и современных традициях региона и школы. 

31.3.1.11. Содержаниепрограммыпофизическойкультуреизложено 

погодамобученияираскрываетосновныееёсодержательныелинии,обязательныедля изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

31.3.1.12. Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

31.3.1.13. Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения,  информационно-коммуникативных технологий 

и передового педагогического опыта. 

31.3.1.14. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры –405 

часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 

классе–102часа(3часавнеделю),в4классе–102часа (3 часа в неделю). 

31.3.2. Содержаниеобученияв1классе. 

31.3.2.1. Знанияофизическойкультуре. 

Понятие«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

31.3.2.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

31.3.2.3. Физическоесовершенствование. 

31.3.2.3.1. Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гигиеначеловекаитребованиякпроведениюгигиеническихпроцедур.Осанкаи комплексы

 упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 
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физкультминутокиутреннейзарядки. 

31.3.2.3.2. Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Исходныеположениявфизическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положения 

лёжа.Строевыеупражнения:построениеиперестроениеводну 

идвешеренги,стоянаместе,поворотынаправоиналево,передвижениевколонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъёмтуловищаизположениялёжанаспинеи животе, подъём 

ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноскалыжкместузанятия.Основнаястойкалыжника.Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

31.3.2.3.3. Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

31.3.3. Содержаниеобученияво2классе. 

31.3.3.1. Знанияофизическойкультуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

31.3.3.2. Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

31.3.3.3. Физическоесовершенствование. 
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31.3.3.3.1. Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

31.3.3.3.2. Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построениииперестроенииводнушеренгуиколоннупоодному; 

приповоротахнаправоиналево,стоянаместеивдвижении.Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка. 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижениедвухшажнымпопеременнымходом,спускснебольшогосклона 

восновнойстойке,торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика. 

Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой.Броскималогомяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных

 направлениях, с разной амплитудой 

итраекториейполёта.Прыжокввысотуспрямогоразбега.Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые сложно- координационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием 

предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры. 

Подвижныеигрыстехническимиприёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

31.3.3.3.3. Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

31.3.4. Содержаниеобученияв3классе. 

31.3.4.1. Знанияофизическойкультуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 
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31.3.4.2. Способысамостоятельнойдеятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

ихотличительныепризнакиипредназначение.Способыизмеренияпульсана занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств 

на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на Учебный год. 

31.3.4.3. Физическоесовершенствование. 

31.3.4.3.1. Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

31.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевыеупражнениявдвижениипротивоходом,перестроенииизколонныпоодному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. 

Упражнениянагимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук,приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке:

 равномерной ходьбой 

споворотомвразныестороныидвижениемруками,приставнымшагомправым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногах и поочерёдно на правой и левой ноге, 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическаягимнастика:стилизованныенаклоныиповоротытуловища 

сизменениемположениярук,стилизованныешагинаместевсочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкаяатлетика. 

Прыжоквдлинусразбега,способомсогнувноги.Броскинабивногомяча из-

заголовывположениисидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка. 
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Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролем на груди. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Подвижныеигрынаточностьдвиженийсприёмамиспортивныхигр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 

31.3.4.3.3. Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

31.3.5. Содержаниеобученияв4классе. 

31.3.5.1. Знанияофизическойкультуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России. 

31.3.5.2. Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки 

насамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакам 

исамочувствию.Определениевозрастныхособенностейфизическогоразвитияи физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической культурой. 

31.3.5.3. Физическоесовершенствование. 

31.3.5.3.1. Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Оценкасостоянияосанки,упражнениядляпрофилактикиеёнарушения 

(нарасслаблениемышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнения для снижения массы тела за 

счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

31.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 
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Гимнастикасосновамиакробатики.Предупреждениетравматизма 

привыполнениигимнастическихиакробатическихупражнений.Акробатическиекомбинациииз 

хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок 

черезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя 

на месте. 

Лыжнаяподготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательнаяподготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения 

в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача,приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

31.3.5.3.3. Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

31.3.6. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

31.3.6.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Врезультате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

31.3.6.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

31.3.6.3. По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

31.3.6.3.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 

и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей 

и физическими упражнениями из современных видов спорта; 

сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеи 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений. 

31.3.6.3.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений 
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иих исходныеположения; 

высказывать мнение о 
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сужденияосвоихдействияхипринятых решениях; 

выполнятьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

31.3.6.4.3. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурысучётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийи развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

31.3.6.5. Поокончании3класса уобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

31.3.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособы её регулирования 

на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияи физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

31.3.6.5.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособов 
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деятельностивовремясовместноговыполненияучебных заданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять38.10.1 

небольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организациии проведения 

самостоятельных занятий физической культурой. 

31.3.6.5.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать 

их на основе сравнения с заданными образцами; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

31.3.6.6. Поокончании4класса уобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

31.3.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

31.3.6.6.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителем 

иобучающимися,применятьтерминыприобученииновымфизическим упражнениям,развитии 

физических качеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

31.3.6.6.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 

самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётом 
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собственныхинтересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

31.3.6.7. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениев индивидуальном режиме 

дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражнения по профилактике 

её нарушения; 

демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдве и в колонну по одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

31.3.6.8. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждениеоб 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

выполнять прыжки поразметкамнаразноерасстояниеи сразной амплитудой, ввысотус 

прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться 

с пологого склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизических качеств. 
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31.3.6.9. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназначение на занятиях физической 

культурой; 

измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьих связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагом в правую и 

левую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременно на правой и левой 

ноге; 

демонстрировать упражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкив 

длинусразбегаспособомсогнувноги,броскинабивногомяча из положения сидя и стоя; 

передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

31.3.6.10. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкой к труду и защите 

Родины; 

осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкой 
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наукреплениездоровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 

и плавательной подготовкой; 

проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивани

я; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутбол в 

условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

31.4.Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 

31.4.1. Модуль«Самбо». 

31.4.1.1. Общаяхарактеристикамодуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне начального общего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным 

видам спорта. 

Самбоявляетсясоставнойчастьюнациональнойкультурынашейстраныиоднимизуниверсаль

ныхсредствфизическоговоспитания.Самбокаквидспорта 

исистемасамозащитыимеютбольшоеоздоровительноеиприкладноезначение, так как отводят 

важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья 

ижизнизанимающихся.Самбо,каксистема,зародившаясявнашейстране,обладаетмощным 
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воспитательным эффектом, которая базируется 

на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и 

традицияхнашегонарода,егообщегодуха,сплоченностиистремлении к победе, что будет 

способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и 

повышая их функциональный уровень, а также являются важным средством профилактики 

травматизма. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у 

обучающихся воспитание всех физических качеств и развивает такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

31.4.1.2. Цельюизучениямодуля«Самбо»являетсяобучениесамбо как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия

 физической культурой и спортом с использованием средств 

самбо. 

31.4.1.3. Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкиисамозащитыи умения применять 

их в различных жизненных ситуациях; 

формированиеобщихпредставленийосамбо,еговозможностяхизначении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучениеосновамтехникисамбо,безопасномуповедениюназанятиях 

вспортивномзале,наоткрытыхплоскостныхсооружениях,вбытовыхусловиях и в критических 

ситуациях; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствами самбос 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами самбо; 

популяризациясамбо,каквидспортаисистемыСамозащиты в общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта, в частности самбо. 

31.4.1.4. Местоирольмодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

31.4.1.5. Модуль «Самбо»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных технических элементов 

самбо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,

 предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных 

интересов обучающихся (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей 
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по видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.1.6. Содержаниемодуля«Самбо». 

Знания о самбо. 

ИсториязарождениясамбовСССР. 

Основоположникисамбоиихрольвзарождении самбо. 

Самбисты–ГероиВеликойОтечественнойвойны1941–1945 годов. 

Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: спортивное самбо 

(женское,мужское),боевоесамбо,пляжноесамбо,прикладноесамбо, демо самбо. 

Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский ковер самбо, 

экипировка спортсмена, экипировка судьи). 

Основныесведенияоправилах самбо. 

Достиженияотечественныхсамбистовнамировомуровне. 

Словарь терминов и определений по самбо. 

Игрыи поединкипозаданиюназанятияхсамбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и 

развития физических качеств. 

Режимдняпризанятияхсамбо.Дневниксамонаблюдениясамбиста. 

Правилаличнойгигиенывовремязанятийсамбо.Правильноепитаниесамбиста. 

Правилабезопасногоповеденияпризанятияхсамбовспортивномзале (в душе, раздевалке, 

местах общего пользования), на открытых площадках. Форма одежды для занятий самбо. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(экипировке) для занятий самбо. 

Режим дня юного самбиста. 

Выбориподготовкаместадлязанятийсамбо. 

Правилаиспользованияспортивногоинвентарядлязанятий самбо. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающих,специальных и имитационных 

упражнений для занятий самбо. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во время занятий и 

активного отдыха. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

Физическое совершенствование. 
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Общеразвивающие,специальныеиимитационныеупражненияназанятияхсамбо. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо. 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыки,а также технико-

тактические действия самбиста. 

Специально-подготовительныеупражнениясамбо. 

Акробатическиеэлементы:различныевидыперекатов,кувырков и переворотов. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперёд на 

руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком через плечо. Способы страховки 

падений преподавателем, партнёром. 

Упражнениядляприёмоввположениилёжа:удержания, переворачивания. 

Упражнениядлябросков:выведенияизравновесия,броскизахватом 

ноги(ног),подножки,подсечки,зацепы,черезголову,подхваты,броски через бедро, через спину. 

Упражнениядлятактики:подвижныеигры,игры-задания. 

Технико-тактическиеосновысамбо:стойки,дистанции,захваты,перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия: партнёра, 

стоящегонаколенях,скручиванием,партнёравупореприсевтолчком и рывком, партнёра, стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа.Удержания:сбоку, 

состороныголовы,поперёк,верхом,состороныног.Вариантызащит от удержаний. 

Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью 

в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний 

с вариантами удержаний. 

Основные способы тактической подготовки (сковывание, маневрирование, маскировка) 

отрабатываются в играх-заданиях и подвижных играх. 

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, групповые, 

командные, с предметами и без них), эстафеты с учетом специализации самбо. 

Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами единоборств, игры- 

задания, учебные схватки на выполнение изученных упражнений, участие в соревновательной 

деятельности. 

31.4.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

значимостьсамбо,подвигисамбистоввпериодвоенныхдействий и достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых пространствах спорта; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения и взаимодействия, 

нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий 

самбо; 

ценностиздоровогоибезопасногообразажизни, усвоениеправилбезопасногоповедения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

самбо. 

31.4.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, 

развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решениязадачсредствамисамбовучебной,игровой,соревновательной и досуговой деятельности, 

соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в самбо, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать инаходить 

способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

31.4.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

а также обеспечения собственной безопасности и безопасности близких; 

умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно координационных 

упражнений из положения «стоя»; 

умениехарактеризоватьпозиции,техническиеитактическиедействия,относящиесяк 

самбо; 

знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в соревнованиях 

посамбовучебной,тренировочнойисоревновательнойдеятельности,этическихнорм 
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участникасоревнований; 

знание и умение правильно выполнять основные технические элементы группировки, 

приёмы самостраховки в различных вариантах, из различных исходных положений, в любую 

сторону; 

выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего обучающегося), 

анализировать собственные действия, корректировать действия 

с учётом допущенных ошибок; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельноиприучастии 

ипомощиродителейпростейшиекомплексыобщеразвивающих,специальныхи имитационных 

упражнений для занятий самбо; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности 

при организации занятий самбо в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях в 

различное время года; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умениедемонстрироватьобщеразвивающиеиимитационныеупражнения и элементарные 

технические действия по самбо для повышения уровня общей физической подготовленности,

 развития основных физических качеств 

и предварительной подготовки к освоению базовых технических действий самбо; 

умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники борьбы лёжа, 

элементытехникиспособовзащитыиуходовотудержаний,активные и пассивные способы защиты; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по самбо; 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойподготовленности в самбо, 

участие в соревнованиях по самбо. 

31.4.2. Модуль«Гандбол». 

31.4.2.1. Пояснительнаязапискамодуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне начального общего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и 

повышаяфункциональныйуровеньвсехсистеморганизмачеловека.Призанятияхгандболом 
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используются  самые  разнообразные   действия 

смячом,чтообеспечиваетнеобходимуюфизическуюнагрузкунавсегруппымышц 

обучающегосяиспособствует укреплениюпозвоночникадляформированияправильнойосанки. 

Систематические занятия  гандболом развивают такие черты личности, 

как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

31.4.2.2. Цельюизучениямодуля«Гандбол»являетсяформирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа  жизни

 через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «гандбол». 

31.4.2.3. Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности средствами; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийогандболе,оеговозможностяхи значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.2.4. Местоирольмодуля«Гандбол». 
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Модуль«Гандбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

31.4.2.5. Модуль«Гандбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов игры в 

гандбол, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

изперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов

 обучающихся (приорганизацииипроведении 

уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.2.6. Содержаниемодуля«Гандбол». 

Знания о гандболе. 

Возникновениефизическойкультурыудревнихлюдей.Олимпийскиеигрыдревности. 

Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития гандбола 

и мини-гандбола. 

Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Основыправилбезопасностиипрофилактикитравматизманазанятияхгандболом. 

Правилабезопасностивигровойдеятельности. 

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами 

и техническими приёмами гандбола. 
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Подводящиеигрысэлементамигандбола. 

Основные правила игры в гандбол. 

Организацияшкольныхсоревнованийпомини-гандболу. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами гандбола. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. Способы 

самоконтролязафизическойнагрузкой.Рольсамоконтролявучебнойи соревновательной 

деятельности. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждедлязанятийгандболом. 

Правилаиспользованияспортивногоинвентарядлязанятий гандболом. 

Режимдняюного гандболиста. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 

и имитационных упражнений для занятий гандболом. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамигандболавовремяактивного отдыха и 

каникул. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиигроковвгандболе. 

Физическое совершенствование. 

Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, 

необходимых для развития физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол» и 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол); 

Техникавыполненияэлементовизбазовойподготовкигандбола (мини-

гандбола):бегсразличнойчастотойшагов,подбрасываниеиловлямяча 

входьбе,броскимячавстену(наклонныйбатут)споследующейловлей,прыжкивпередивверх 

смячомвруках,метаниетеннисногоигандбольногомяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки, повороты, 

остановки. Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие 

приёмы владения мячом. 

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время игры в мини- 

гандбол: передача, ловля, броски мяча. 

Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой деятельности. 

Подводящие упражнения и элементарные формы техники игры 

в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие нападающему, владеющему 

мячом». 

Основытехникиигрывратаря:стойки,перемещения,ловля,гашение,отражениемячей 
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руками и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Простейшие упражнения на 

перемещения, ловлю и гашение. 

Подвижныеигрысэлементамигандбола:игры,включающиеэлементсоревнования,игры 

сюжетного характера, командные игры. 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивгандболе.Участие в 

соревновательной деятельности по мини-гандболу. 

31.4.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах 

Европы, Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения и взаимодействия, 

нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий 

гандболом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правилбезопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии гандболом. 

31.4.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, 

развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами гандбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,приниматьрешения 

иосуществлятьосознанныйвыборвучебнойипознавательнойдеятельности, при выполнении 

простейших техническо-тактических приёмов; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

31.4.2.7.3. Приизучениимодуля«Гандбол»науровненачальногообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и мини-

гандбола;знаниеосновныхправилигрывгандбол,мини-

гандболвучебной,соревновательнойи 

досуговойдеятельности; 

соблюдениеправилличнойгигиеныиуходазаспортивныминвентарем и оборудованием, 

правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий гандболом; 

знаниеисоблюдениеосновныхправилбезопасностиназанятияхгандболом; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельно,приучастии 

ипомощиродителейпростейшиекомплексыобщеразвивающих,специальныхи имитационных 

упражнений для занятий гандболом; 

умениеопределятьпервыевнешниепризнакиутомленияиосуществлятьсамоконтрольза 

физической нагрузкой в процессе занятий гандболом; 

умениеорганизовыватьипроводитьподвижныеигрысэлементамигандбола во время 

активного отдыха и каникул; 

знаниеиумениедемонстрироватьпростейшиекомплексыобщих и специальных 

подготовительных упражнений, необходимых для развития физических качеств, характерных 

для вида спорта «гандбол»; 

знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег, прыжки,остановки, 

повороты по игровому полю, технику держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и 

простейшие приёмы владения мячом; 

умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные технические приёмы 

игры в защите, а также основы техники игры вратаря; 

умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий; 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойподготовленности 

вгандболе. 

31.4.3. Модуль«Дзюдо». 

31.4.3.1. Пояснительнаязапискамодуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным 

видам спорта. 

Дзюдо представляет собой целостную систему физического воспитания, поскольку 

включает в себя всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими 

возможностяморганизмачеловекасиспользованиемвучебномпроцессевсегоарсенала 
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физическихупражненийразличнойнаправленности. 

Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, духовному развитию 

обучающихся, формирует вокруг себя особую атмосферу общения, увлеченности не просто 

видом спорта и присущими ему двигательными навыками, 

а собственной индивидуальной культурой, этикетом, философией, выходящей далеко за рамки 

спорта. Умение искусно владеть своим телом, красота бросков открывают большиевозможности 

для активизации интереса обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового 

образа жизни и способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, 

морально-волевому развитию, их личностному и профессиональному самоопределению. 

31.4.3.2. Цельюизучениемодуля«Дзюдо»являетсяформированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«дзюдо». 

31.4.3.3. Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«дзюдо», 

еговозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по дзюдо; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами 

дзюдо, и создание необходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, 

техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету«Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямдзюдо,вшкольныеспортивные 
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клубы,секции,кучастиювсоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобласти спорта. 

31.4.3.4. Местоирольмодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

31.4.3.5. Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,

 предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных

   интересов  обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.3.6. Содержаниемодуля«Дзюдо». 

Знания о борьбе дзюдо. 

Историязарожденияиразвитиядзюдо.Известныеотечественныеборцы и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и первенствах и 

российских клубов на европейской спортивной арене. 

Разновидностидзюдо(спортивное(олимпийское),КАТА,КАТА-группа). 

РазмерыТАТАМИ,егодопустимыеразмеры,инвентарьиоборудование 
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длязанятийдзюдо.Весовыекатегории. 

Основныеправиласоревнованийподзюдо(олимпийское,КАТА,КАТА-группа). 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияподзюдо.Жестысудьи. 

Словарьтерминовиопределенийпо дзюдо. 

Дзюдокаксредствоукрепленияздоровья,закаливанияиразвитияфизическихкачеств. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийдзюдо.Режимдняпри занятиях дзюдо. 

Правила личной гигиены во время занятий дзюдо. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Внешниепризнакиутомления.Способысамоконтролязафизическойнагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий дзюдо. 

Соблюдениеличнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви для занятий дзюдо. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижныеигры,игрысэлементамиединоборствиправилаихпроведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами дзюдо, дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, упражнений формирования осанки 

и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для 

укрепления голеностопных суставов. 

Основыорганизациисамостоятельныхзанятийдзюдососверстниками. 

Организацияипроведениеигрспециальнойнаправленностисэлементами дзюдо. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способы их 

устранения. 

Основы анализа собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своей команды и 

игры команды соперников. 

Контрольно-тестовыеупражненияпообщейиспециальнойфизическойподготовке. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Упражнениянаразвитиефизических качеств(быстроты,ловкости,гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий борца- 

дзюдоиста. 

Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями по дзюдо. Комплексы корригирующей гимнастики 

с использованием специальных упражнений из арсенала дзюдо. 

Внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизма после физической 

нагрузки. 
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Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузки. 

Подвижныеигрыиигрысэлементамиборьбыспредметамиибез,эстафетыс элементами 

дзюдо. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, 

повороты,прыжки),понятияихарактеристикатехническихдействийв стойке и в партере, защит и 

контрприёмов, их названия и техника 

выполнения.Характеристикаспособовтактическойподготовкивдзюдо,еёкомпоненты и 

разновидности. 

Учебныепоединки (борьбалёжа,борьбавпартере,борьбана коленях). 

Игрысэлементамиединоборств,технико-тактическойподготовкаборца-дзюдоиста. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

31.4.3.7. Содержание модуля «Дзюдо»направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.3.7.1. Приизучениимодуля«Дзюдо»науровненачальногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достиженияроссийскихборцов-дзюдоистовинациональнойсборнойкомандыстраныподзюдо; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельнос

ти(учебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной) на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеготовностиксаморазвитию, самообразованиюисамовоспитанию,мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 



358  

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами дзюдо. 

31.4.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

организациясамостоятельнойдеятельностисучётомтребованийеё безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

31.4.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств человека; 

сформированностьзнанийпоисториивозникновениядзюдовмире и в Российской 

Федерации; 

представление о разновидностях дзюдо и основных правилах ведения поединков, 

борцовской терминологии на японском языке, весовых категориях; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо, правил 

личнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви,спортивномуинвентарю длязанятий 

борьбой дзюдо; 
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сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

сформированностьосноворганизациисамостоятельныхзанятийдзюдо 

сосверстниками,организацияипроведениесосверстникамиподвижныхигр 

сэлементамиединоборств,выполненияупражненийспециальнойнаправленности из арсенала 

дзюдо; 

умение составлять и выполнять комплексыобщеразвивающихи 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

специальных упражнений для формирования технических действий борца дзюдоиста, методики 

их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных действий: бег, 

прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа 

и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, а также 

акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты 

разгибом и другие элементы. 

специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический мост, 

передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой 

техники в партере и стойке; 

способностьанализироватьвыполнениетехническогодействия(приёма) и находить 

способы устранения ошибок; 

участиев учебныхпоединкахпоупрощеннымправилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные 

качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуруобщения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях по дзюдо. 

31.4.4. Модуль«Тэг-регби». 

31.4.4.1. Пояснительнаязапискамодуля«Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби»(далее–модульпотэг-регби,тэг-регби,регби)на уровненачального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользованияспортивно- 
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ориентированныхформ,средствиметодовобучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит 

их с новым для многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не 

травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку выбрать 

для себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную 

двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе начальногообучения 

лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), 

осуществляется общая физическая подготовка обучающихся с включением элементовтэг-регби,

 физкультурно-оздоровительная 

ивоспитательнаяработа.Алгоритмобучениятэг-регбиделаетвозможным в минимальные сроки 

научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно воздействоватьна широкий спектр 

физических, личностных качеств и социальных функций занимающихся. 

31.4.4.2. Цельюизучениямодуля«Тэг-регби»являетсяформирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби. 

31.4.4.3. Задачамиизучениямодуля«Тэг-регби»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях изначении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение 

двигательногоопытафизическимиупражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправлен

ностью,техническимидействиямииприемамитэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура» средствами тэг-регби; 

популяризациятэг-регбисредиобучающихсяипривлечениепроявляющихповышенный 
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интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию 

в спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.4.4. Местоирольмодуля«Тэг-регби». 

Модуль«Тэг-регби»доступендляосвоениявсемиобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Всодержаниимодуляпотэг-регбиспецификарегбисочетаетсяпрактическисо всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии 

в спортивных соревнованиях. 

31.4.4.5. Модуль «Тэг-регби»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.4.6. Содержаниемодуля«Тэг-регби». 

Знания о тэг-регби. 

История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская 

терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе 

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. 



362  

Гигиенаисамоконтрольпризанятияхтэг-регби. 

Комплексыупражненийдляразвитияразличныхфизическихкачестврегбиста. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися.Знаниеигровых 

амплуа. Основные термины тэг-регби. 

Воспитаниеморально-волевыхкачестввпроцессезанятийтэг-регби:сознательность, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийтэг-регби. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамитэг-регбивовремяактивного отдыха и 

каникул. 

Оценкатехникиосваиваемых упражнений,способывыявленияиустранениятехнических 

ошибок. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивтэг-регби. Физическое 

совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые старты», «Регбийные 

салки», «Салкиспередачеймячамеждуводящими», «Салкивдвоем», «Салкивтроем», «Салкив 

четверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с городом», «Колдунчики», «Собачки», «Собачки в 

квадрате»,«Собачки4против2»«Осалитьконкретногоигрока»,«Осальвцепипоследнего», 

«Штандр регбийным мячом», «Закрой игрока и перехвати передачу», «Пионербол двумя 

регбийными мячами», «Выполни заданное количество передач», «Ботва», «Регбийные рыбаки и 

рыбки»,«Тэг-регби3х3поупрощеннымправилам»,«Атакагорода»,«Атакагородапо выбору». 

Индивидуальныетехническиедействия: 

Техникавладениярегбийныммячом: 

стойкииперемещения; 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор 

и приземление мяча; 

финты; 

передвижениясмячомпоплощадке; 

передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении; 

передачи в колоннах с перемещениями; 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подборнеподвижногомяча,катящегосямяча. 

Тактические взаимодействия: 
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впарах,втройках,кресты,забегания,смещения,линиязащиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрыепереключениявдействиях–отнападениякзащитеиотзащитык нападению. 

Учебныеигрывтэг-регбипоупрощеннымправилам. 

31.4.4.7. Содержание модуля «Тэг-регби» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.4.7.1. При изучении модуля «Тэг-регби»на уровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействиявдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельности в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по тэг- регби на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового 

взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям. 

31.4.4.7.2. При изучении модуля «Тэг-регби»на уровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестноевыполнениеучебныхзаданий,осознанноестремление 
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к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий по тэг-регби; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения,умениедоговариваться 

ораспределениифункцийвучебной,игровойисоревновательнойдеятельности, по тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, определять наиболее эффективные способы достижения результата в учебной и 

игровой деятельности; 

способностьорганизациисамостоятельнойдеятельностисучетомтребований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

31.4.4.7.3. При изучении модуля «Тэг-регби»на уровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, 

воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

объективно оценивать их; 

способностьинтересноидоступноизлагатьзнанияофизическойкультуре и тэг-регби, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, освоения 

техническихдействийвтэг-регби,применятьихвигровой и соревновательной деятельности; 

приобретениенавыковбезопасногоповедениявовремязанятийтэг-регби,правилличной 

гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действийиразвитиюосновныхфизическихкачеств,контролироватьи анализировать 

эффективность этих занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби 

сосверстниками,организацииипроведениясосверстникамиподвижныхигрсредствамитэг- 
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регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) 

привыполнениитестовыхупражненийуровняфизическойподготовленности в тэг-регби. 

31.4.5. Модуль«Плавание». 

31.4.5.1. Пояснительнаязапискамодуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне начального 

общего образования разработан для обучающихся 2 – 4 классов с целью оказания методической 

помощиучителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебному предмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия 

плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как 

умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует 

сохранение жизни, обеспечивает безопасность 

и предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся,, комплексно влияют на органы 

исистемырастущегоорганизма,укрепляяиповышаяихфункциональныйуровень, а также являются 

важным средством закаливания. 

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает у 

обучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, 

выносливость. 

Систематическиезанятияплаваниемразвиваюттакиечертыличности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

31.4.5.2. Цельюизучениямодуля«Плавание»являетсяобучениеплаванию как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздорового 

ибезопасногообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортомс использованием средств 

плавания. 

31.4.5.3. Задачамиизучениямодуля«Плавание»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаихдвигательной 
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активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

формированиежизненноважногонавыкаплаванияиумения применять его в различных 

условиях; 

формированиеобщихпредставленийоплавании,еговозможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучениеосновамтехникиплавания,безопасномуповедениюназанятиях в бассейне, отдыхе 

у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в 

том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету«Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.5.4. Местоирольмодуля«Плавание». 

Модуль«Плавание»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным 

и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно сформировать 

общие представления о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных 

условиях, обучить основам техники различных способов плавания, а также безопасному 

поведениюназанятияхвбассейне,наотдыхеуводы 
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ивкритических ситуациях. 

31.4.5.5. Модуль«Плавание»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,

 предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных

   интересов  обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём во 2, 3, 4 

классах – по 34 часа). 

31.4.5.6. Содержаниемодуля«Плавание». 

Знания о плавании. 

Историяразвитияплаваниякаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,в регионе. 

Характеристикавидовплавания(спортивноеплавание,синхронноеплавание,водное поло, 

прыжки в воду). 

Характеристикастилейплавания. 

ДостиженияотечественныхпловцовнамировыхпервенствахиОлимпийскихиграх. 

Игры и развлечения на воде. 

Словарьтерминовиопределенийпо плаванию. 

Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах купания на 

открытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий плаванием. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и 

развития физических качеств. 

Режимдняпризанятияхплаванием.Правилаличнойгигиенывовремязанятийплаванием. 

Правилабезопасногоповеденияпризанятияхплаваниемвплавательномбассейне(в душе,

 раздевалке, на воде), на открытых водоемах. Форма одежды 
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длязанятий плаванием. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомлениявовремязанятийплаванием,купания.Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(плавательнойэкипировке) для 

занятий плаванием. Режим дня юного пловца. 

Выбориподготовкаместадлякупаниявоткрытомводоеме. 

Правилаиспользованияспортивногоинвентарядлязанятийплаванием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 

и имитационных упражнений для занятий плаванием. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамиплаваниявовремяактивного отдыха и 

каникул. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании. Физическое 

совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

Упражнения наразвитиефизическихкачеств,характерныхдляплавания. 

Подготовительныеупражнениядляосвоениясводой:упражнения 

дляознакомлениясплотностьюисопротивлениемводы,погружениявводус головой, подныривания 

и открывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, выдохи в воду, скольжения. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие 

элементсоревнованияинеимеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. 

Игры:наознакомлениесплотностьюисопротивлениемводы,спогружением 

вводусголовойиоткрываниемглазвводе,свсплываниемилежаниемнаводе,с выдохами в воду, с 

прыжками в воде, с мячом. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

техникеспортивныхспособовплавания–крольнагрудиикрольнаспине,брасс(имитационные 

упражнениянасуше,упражнениявводеснеподвижнойопорой, сподвижнойопорой,безопоры). 

Учебныепрыжкивводу. 

Стартыиповороты(имитационныеупражнениянасуше,упражнениявводе):упражнения для 

изучения старта из воды, упражнения для изученияоткрытого плоскогоповоротавкролена груди, 

наспине, поворота «маятником» в брассе. 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивплавании.Участие в 

соревновательной деятельности. 

31.4.5.7. Содержаниемодуля«Плавание»направленонадостижениеобучающимися 
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личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

31.4.5.7.1. При изучении модуля «Плавание»на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах 

Европы, Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения и взаимодействия, 

нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий 

плаванием; 

ценностиздоровогои безопасногообразажизни, усвоениеправилбезопасногоповедения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

плаванием. 

31.4.5.7.2. При изучении модуля «Плавание»на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, 

развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, 

определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

инаходитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

31.4.5.7.3. При изучении модуля «Плавание»на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

умениепреодолеватьчувствострахапередводойибыстроосваиватьсяв водной среде после 

прыжка и длительного погружения; 

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания: брасс, 

кроль на груди, кроль на спине; 
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знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умениедержатьсянаводевбезопорномположении,лежатьнаводе 

вположенияхнагрудиинаспине,правильнодышать,находясьвводе,работать с плавательным 

инвентарем; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельноиприучастии 

ипомощиродителейпростейшиекомплексыобщеразвивающих,специальныхи имитационных 

упражнений для занятий плаванием; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами 

купания в необорудованных местах; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий 

плаванием, применять средства восстановления организма 

после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражненияна 

суше для повышения уровня общего физической подготовленности, развития основных 

физических качеств и предварительной подготовки к освоению упражнений в воде; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию; 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойподготовленности в плавании, 

участие в соревнованиях по плаванию. 

31.4.6. Модуль«Хоккей». 

31.4.6.1. Пояснительнаязапискамодуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального общего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным 

видам спорта. 

Хоккейявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению обучающихся 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий 

в хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 
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Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственныекачества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие, настойчивость 

ицелеустремленность,способностьуправлятьсвоимиэмоциями). 

31.4.6.2. Цельюизучениямодуля«Хоккей»являетсяформирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

31.4.6.3. Задачамиизучениямодуля«Хоккей»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийохоккее,егоистории,возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами вида спорта «хоккей»; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
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выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобласти спорта. 

31.4.6.4. Местоирольмодуля«Хоккей». 

Модуль«Хоккей»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

31.4.6.5. Модуль«Хоккей»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, сучётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведении уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.6.6. Содержаниемодуля«Хоккей». 

Знания о хоккее. 

Историязарожденияхоккея.Легендарныеотечественныехоккеисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх 

Разновидностихоккея.Правиласоревнованийповидуспорта«хоккей». 

Хоккейный словарь терминов и определений. 

Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, инвентарь 
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иоборудованиедляигрыв хоккей. 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, 

голкипер (вратарь). Роль капитана команды. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. Правила подбора 

физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы 

хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Способысамоконтролязафизическойнагрузкой. 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдениеличнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви для занятий хоккеем. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами хоккея, дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, упражнений формирования осанки 

и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для 

укрепления голеностопных суставов. 

Составлениеипроведениекомплексовобщеразвивающихупражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организацияипроведениеигрспециальнойнаправленностисэлементамихоккея. Основы 

организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

и способы их устранения. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий 

хоккеиста,втомчислеимитационныеупражненияхоккеиста(взале, на катке). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями по хоккею. 
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Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныххоккейных 

упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузкисучетом уровня 

физического развития и функционального состояния организма. 

Подвижныеигрыспредметамиибез,эстафетысэлементами хоккея. 

Подвижныеигры,игровыезаданиядляформированияуменийинавыков 

игрывхоккей.Эстафеты,направленныенавоспитаниефизическихкачеств и специальных навыков. 

Технические элементыхоккея при передвижении на коньках (бег, повороты, торможения 

и остановки, старты, прыжки): 

передвижениепорезиновойиуплотненнойснежнойдорожке; 

основная стойка (посадка) хоккеиста; 

скольжениенадвухконькахсопоройрукаминастул; 

скольжениенадвухконькахспопеременнымотталкиваниемлевойиправойногой; скольжение 

на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот; 

бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков 

ото льда, спиной вперед переступанием ногами; 

выпады,глубокиеприседаниянадвух ногах; 

падениянаколенивдвиженииспоследующимбыстрымвставанием; 

повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда, 

по дуге толчками одной (внешней) ноги (переступанием) по дуге переступанием двух ног; 

торможение«полуплугом»и«плугом», остановки; 

стартсместалицом вперед, изразличныхположенийс последующимиускорениямив заданные 

направления; 

прыжкитолчкомдвумяногамивперед,всторону. 

Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары, 

остановки, прием). Броски шайбы. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля 

и отбивание шайбы. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

31.4.6.7. Содержаниемодуля«Хоккей»направленонадостижениеобучающимисяличностны

х, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.6.7.1. При изучении модуля«Хоккей» науровне начального общего образованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах Европы, мира, 

Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейпри совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям. 

31.4.6.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической культурой и 

активного отдыха; 

способностьорганизациисамостоятельнойдеятельностисучетомтребований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

31.4.6.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления здоровья, закаливания и 

воспитания физических качеств человека; 

знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям отечественной сборной 

команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; 

представлениеоразновидностяххоккеяиосновныхправилахигрывхоккейсшайбой,составех

оккейнойкоманды,ролькапитанакомандыифункцияхигроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, голкипер (вратарь); 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, 

корригирующей направленности, подготовительного, специального воздействия для занятий 

хоккеем, для воспитания физических качеств и двигательных способностей, индивидуальных 

технических элементов хоккея, методики их выполнения; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем, правил личной 

гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий 

хоккеем; 

приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величинойфизическихнагрузок,показателямифизическогоразвития и основных физических 

качеств; 

знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем 

сосверстниками,организацииипроведениясосверстникамиподвижныхигр с элементами хоккея; 

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующихупражнений, 

упражнений на воспитание быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления 

голеностопных суставов; 

выполнениеподготовительныхиспециальныхупражненийхоккеиста в том числе 

имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), технические элементы 

хоккеявпередвижениинаконьках:бег,повороты,торможения и остановки, старты, прыжки; 

выполнениесвободногопередвижениянаконькахпоплощадке с использованием различных 

видов перемещений; 

выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, 

броски,удары,остановки,прием),основныеспособыдержанияклюшки(хваты)ипростые 
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тактические действия (индивидуальные и групповые), простые технические действия вратаря: 

основная стойка, передвижение, ловля 

и отбивание шайбы; 

выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок; 

участиевучебныхиграхвуменьшенныхсоставах,науменьшеннойплощадке,по 

упрощеннымправилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения 

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях хоккеем. 

31.4.7. Модуль«Футбол». 

31.4.7.1. Пояснительнаязапискамодуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, 

познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому 

члену команды надо научиться выстраивать отношения с другими игроками. Психологический 

климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. 

Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости 

и желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее 

влияние: повышают общий объём двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость 



378  

и утомлениеуобучающихся,возникающеевходеучебныхзанятий. 

31.4.7.2.  Целямиизучениямодуля«Футбол»являются:формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни

 через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «футбол». 

31.4.7.3. Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«футбол», 

еговозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитиии физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомлениеиобучениефизическимупражнениямобщеразвивающей 

икорригирующейнаправленностипосредствомосвоениятехническихдействий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхизначениях в процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

обучениедвигательнымуменияминавыкам,техническимдействиям в футболе в 

образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные 

спортивные клубы, футбольные секции и к участию 

в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.7.4. Местоирольмодуля«Футбол». 

Модуль«Футбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо 

отуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей,ирасширяетспектр 
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физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и 

дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования 

новых двигательных действий средствами футбола, 

их использования в прикладных целях для увеличения объёма двигательной активности и 

оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным 

и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихсяквыполнениюнормГТОиучастию в спортивных мероприятиях. 

31.4.7.5. Учебныймодуль«Футбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 

и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры 

с3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв1классе–33часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, 

во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.7.6. Содержаниемодуля«Футбол». 

Знания о футболе. 

Историязарожденияфутбола,каквидаспорта,вмиреивРоссийскойФедерации. Легендарные 

отечественные и зарубежные игроки, тренеры. 

ДостижениясборныхкомандстраныпофутболуначемпионатахЕвропы,мираи Олимпийских 

играх. 

Футбольныйсловарьтерминовиопределений.Спортивныедисциплинывидаспорта 
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«Футбол». 

Составфутбольнойкоманды,функцииигроковвкоманде,ролькапитанакоманды. 

Правила безопасности и культура поведения во время посещений соревнований по 

футболу, правила поведения во время занятий футболом. 

Футбол,каксредство укрепленияздоровья,закаливанияиразвитияфизическихкачеств. 

Правилаличнойгигиенывовремязанятийфутболом.Требование к спортивной одежде и 

обуви, спортивному инвентарю. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Соблюдениеличнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви для занятий 

футболом. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой, 

соблюдение питьевого режима. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом. Основы 

организации самостоятельных занятий футболом. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамифутбола со сверстниками в 

активной досуговой деятельности. 

Составление комплексов различной направленности: утренней, корригирующей и 

дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики плоскостопия и развития физических 

качеств. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способы их 

устранения. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом 

и без мяча. Техника передвижения и специально-беговые упражнения. 

Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств,технических приемов и 

упражнений на частоту движений ног. 

Подвижныеигрыбезмячейисмячами.Подвижныеигрыиэстафетыспециальнойнаправленности 

с элементами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногой–внутреннейчастьюподъема,внешнейчастьюподъема,средней частью 

подъема, внутренней стороной стопы; 

разворотысмячом–подошвой,внешнейсторонойстопы,внутреннейсторонойстопы; удары по 

мячу ногой – внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 

внутреннейчастьюподъема; 

остановкамячаногой–подошвой,внутреннейсторонойстопы; 
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обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»всторону. 

Игровыеупражнениявпарах,втройкахитактическиедействия(впроцессеучебной игры и 

соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигры,участиевфестивалях исоревновательныхпо футболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсяв футболе. 

31.4.7.7. Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.7.7.1. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениепатриотизма,чувствагордости,уважения кОтечествучереззнанияисториио 

достижениях сборных командстраныпофутболуна чемпионатах мира,Европыи Олимпийских 

играх и современного состояния развития футбола 

в Российской Федерации; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейпри совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных(нестандартных)ситуациях,дисциплинированности,трудолюбия и упорства 

достижении поставленных целей; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по футболу. 

31.4.7.7.2. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств и способов её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в футболе, 

определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализироватьи 
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находитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихприёмовфутбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

31.4.7.7.3. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления здоровья, 

закаливания, развития физических качеств человека; 

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий футболоми 

посещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий футболом; 

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

показателями физического развития и основных физических качеств; 

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры специальной 

направленности с элементами футбола со сверстниками; 

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений 

на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования 

технических действий футболиста; 

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с 

изменениемскорости,темпаидистанциивучебной,игровойи соревновательной деятельности; 

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение, развороты, 

удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения («финты»); 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в 

процессе учебной игры и соревновательной деятельности); 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовленности, технической подготовки обучающихся; 

умениеизлагатьправилаиусловияподвижныхигр,игровыхзаданий,эстафет; 

участиевучебныхиграхифестиваляхвуменьшенныхсоставах, на уменьшенной площадке, 

по упрощенным правилам; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

проявлениеволевых,социальныхкачествличности,организованности,ответственностив 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявлениеуважительныхотношениекодноклассникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях футболом. 
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31.4.8. Модуль«Фитнес-аэробика». 

31.4.8.1. Пояснительнаязапискамодуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропагандыздоровогообразажизниподрастающегопоколения.Всочетании с другими видами 

физических упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут эффективно использоваться в 

различных формах физического воспитания обучающихся, в том числе рекреативной и 

кондиционной направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, 

гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. 

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики гарантирует 

обучающимся правильное развитие функциональных систем организма, правильную осанку, 

легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза 

и плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально-волевые 

качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

31.4.8.2. Цельюизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являетсяформирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

31.4.8.3. Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес- 

аэробики в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества средствами фитнес-аэробики; 

популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение большого 

количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

способствованиеразвитиюуобучающихсятворческихспособностей; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересак 
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предмету«Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностейобучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.8.4. Местоирольмодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

31.4.8.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих 

вариантах:присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосво

ения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов в 

фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры 

с3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв1классе–33часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.8.6. Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика». 

Знания о фитнес-аэробике. 

Историяразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта) в России. 
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Классификациявидовфитнес-аэробики,современныетенденцииеёразвития. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфитнес-аэробикой в хореографическом 

зале. Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес- аэробикой. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Выбородеждыиобувидлязанятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности 

их выполнения. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждедлязанятийфитнес-аэробикой. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий фитнес-аэробикой. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиобучающихсявфитнес-аэробике. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических 

упражнений, изученные на уровне начального общего образования. 

Классическая аэробика: 

базовыеэлементынизкойинтенсивности,простейшиешагиисоединенияшагов,базовые 

элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

базовыеэлементысосменойлидирующейноги(билатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетаниемаршевыхилифтовыхэлементов; 

основные движения руками; 

выполнениеупражненийбезмузыкальногосопровожденияисним; 

выполнение комбинации классической аэробики. 

Степ-аэробика: 

базовыеэлементыбезсменылидирующейноги(унилатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; 

сочетаниемаршевыхилифтовыхэлементов; 

движения руками; 

выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным сопровождением и 

без него; 

Хореографическаяимузыкальнаяподготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), 

воспитаниеэмоциональностиикрасотыдвижений,воспитаниемузыкальногослуха,чувства 
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ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». 

31.4.8.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.8.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеистории и современного 

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный 

уровни; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельнос

ти(учебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной) на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеготовностиксаморазвитию, самообразованиюисамовоспитанию,мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по фитнес-аэробике; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами фитнес-аэробики. 

31.4.8.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес- 

аэробики,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив физкультурно-

спортивном направлении; 

уменияконтролироватьиоцениватьучебныедействия,собственнуюдеятельность, 
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распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессеее выполнения; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

организациясамостоятельнойдеятельностисучетомтребований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес- аэробике; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки. 

31.4.8.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знанияисторииразвитияфитнес-аэробикивмиреиРоссии; 

представления о роли и значении занятий фитнес-аэробикой как средства укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, посещений 

соревнованийпофитнес-аэробике,правилличнойгигиены,требований к спортивной одежде и 

обуви, спортивному инвентарю для занятий фитнес-аэробикой; 

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-аэробики и 

находить способы устранения ошибок; 

выполнениебазовыхэлементовклассическойистеп-аэробикинизкой и высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

знаниепоследовательностивыполненияупражненийфитнес-аэробики; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы,основныедвиженияпри составлении 

комплекса фитнес-аэробики; 

умение выполнять комплексы на 8–16–32 счета из различных видов фитнес-аэробики с 

предметами и без, с музыкальным сопровождением и без него; 

знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный 

квадрат,музыкальнаяфраза),формированиечувстваритма,пониманиевзаимосвязимузыки и 

движений; 

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные 

разучиваемыепростыеупражненияэтихвидов,ихфункциональныйсмысл и направленность 

действий. 

31.4.9. Модуль«Спортивнаяборьба». 

31.4.9.1. Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль«Спортивная борьба»(далее– модульпоспортивнойборьбе,спортивнаяборьба) 
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на уровне начального образования разработан 

с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и 

включает всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими 

возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала 

физических упражнений различной направленности, 

что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

31.4.9.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта «спортивная борьба». 

31.4.9.3. Задачамиизучениямодуля«Спортивнаяборьба»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«спортивнаяборьба», 

еговозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по спортивной борьбе; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами 

спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, 

техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету«Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

кзанятиямспортивнойборьбой,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобласти спорта. 

31.4.9.4. Местоирольмодуля«Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

31.4.9.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных элементов 

борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,

 предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных

   интересов  обучающихся 

(приорганизацииипроведении уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 
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31.4.9.6. Содержаниемодуля«Спортивнаяборьба». 

Знания о спортивной борьбе. 

История зарождения и развития спортивной борьбы. Известные отечественные борцы и 

тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и 

первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. 

Разновидностиспортивнойборьбы(вольная,греко-римская,женскаявольная). 

Размерыборцовскогоковра,егодопустимыеразмеры,инвентарь и оборудование для 

занятий спортивной борьбой. Весовые категории. 

Основныеправиласоревнованийпоспортивнойборьбе(вольная,греко-римская). 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияпоспортивнойборьбе.Жестысудьи. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивной борьбе. 

Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятийспортивнойборьбой. Режим дня 

призанятиях борьбой. Правила личной гигиены во время занятий спортивной борьбой. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уходзаспортивныминвентаремиоборудованиемдлязанятийспортивнойборьбой. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви 

для занятий спортивной борьбой. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижныеигры,игрысэлементамиединоборствиправилаихпроведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами спортивной борьбы, дыхательной 

гимнастики,упражненийдляглаз,упражненийформированияосанки и профилактики 

плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления 

голеностопных суставов. 

Основыорганизациисамостоятельныхзанятийспортивнойборьбой со сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами спортивной 

борьбы. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способы их 

устранения. 

Основыанализа собственной собственных занятий,игр сэлементами борьбы, игры своей 

команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовыеупражненияпообщейиспециальнойфизическойподготовке. 
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Физическоесовершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Упражнениянаразвитиефизических качеств(быстроты,ловкости,гибкости). 

Комплексыспециальныхупражненийдляформированиятехническихдействийборца. 

Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями по спортивной борьбе. Комплексы корригирующей гимнастики с 

использованием специальных упражнений из арсенала спортивной борьбы. 

Внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизма после физической 

нагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузки. 

Подвижныеигрыиигрысэлементамиборьбыспредметамиибез,эстафетыс элементами 

спортивной борьбы. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, 

повороты,прыжки),понятияихарактеристикатехническихдействийв стойке и в партере, защит и 

контрприёмов, их названия и техника 

выполнения.Характеристикаспособовтактическойподготовкивспортивнойборьбе, её 

компоненты и разновидности. 

Учебныепоединки (борьбалёжа,борьбавпартере,борьбана коленях). 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. Участие в 

соревновательной деятельности. 

31.4.9.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

31.4.9.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских борцов и национальной сборной команды страны по спортивнойборьбе; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельнос

ти(учебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной) на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеготовностиксаморазвитию, самообразованиюисамовоспитанию,мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивнойборьбы; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 
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различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по спортивной борьбе; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вучебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами спортивной борьбы. 

31.4.9.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

организациясамостоятельнойдеятельностисучётомтребованийеё безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений 
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иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной деятельности. 

31.4.9.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированностьзнанийпоисториивозникновенияспортивнойборьбы в мире и в 

Российской Федерации; 

представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах ведения 

поединков, борцовской терминологии, весовых категориях; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий спортивной 

борьбой,правилличнойгигиены,требованийкспортивнойодежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий борьбой; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со 

сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр с элементами 

единоборств, выполнения упражнений специальной направленности из арсенала спортивной 

борьбы; 

умение составлять и выполнять комплексыобщеразвивающихи 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

специальных упражнений для формирования технических действий борца, методики их 

выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных действий: бег, 

прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа 

и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, а также 

акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты 

разгибом и другие элементы. 

специальныеупражненияизарсеналаспортивнойборьбы:борцовский и гимнастический 

мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие 

упражнения. 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой 

техники в партере и полустойке; 

способностьанализироватьвыполнениетехническогодействия(приёма) и находить 

способы устранения ошибок; 

участиев учебныхпоединкахпоупрощеннымправилам; 
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умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные 

качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуруобщения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях по спортивной борьбе. 

31.4.10. Модуль«Флорбол». 

31.4.10.1. Пояснительнаязапискамодуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол»(далее –модуль пофлорболу,флорбол)на уровне начальногообщего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Флорболявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению обучающихся 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий 

во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и 

ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и 

гибкости) и двигательных навыков. Флорбол как средство воспитания, формирует у 

обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

31.4.10.2. Цельюизучениемодуля«Флорбол»являетсяформирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«флорбол». 

31.4.10.3. Задачамиизучениямодуля«Флорбол»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёма их двигательной 

активности; 
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формированиеобщихпредставленийовидеспорта«флорбол», 

еговозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по флорболу; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами 

флорбола, и создание необходимых предпосылок 

для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, 

техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету«Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобласти спорта. 

31.4.10.4. Местоирольмодуля«Флорбол». 

Модуль«Флорбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо 

отуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, а также 

в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участии в спортивных соревнованиях. 

31.4.10.5. Модуль«Флорбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 
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ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведении уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.10.6. Содержаниемодуля«Флорбол». 

Знания о флорболе. 

Историязарожденияфлорбола.Известныеотечественныефлорболисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах и российских 

клубов на европейской спортивной арене. 

Разновидностифлорбола(малыйфлорбол–3на3,классический флорбол – 5 на 5 полевых 

игроков). 

Размерыфлорбольнойплощадки,еедопустимыеразмеры,инвентарь и оборудование для 

игры во флорбол. 

Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия. обслуживающая 

соревнования по флорболу. Жесты судьи. 

Флорбольныйсловарьтерминови определений. 

Флорболкаксредствоукрепленияздоровья,закаливанияиразвитияфизическихкачеств. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийфлорболом.Режимдня при занятиях 

флорболом. Правила личной гигиены во время занятий флорболом. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Внешниепризнакиутомления.Способысамоконтролязафизическойнагрузкой. 

Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдениеличнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви для занятий 

флорболом. 

Составлениеипроведениекомплексовобщеразвивающихупражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 
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гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами флорбола, дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, упражнений формирования осанки 

и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для 

укрепления голеностопных суставов. 

Основыорганизациисамостоятельныхзанятийфлорболомсосверстниками. 

Организацияипроведениеигрспециальнойнаправленностисэлементами флорбола. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

и способы их устранения. 

Основыанализасобственнойигры,игрысвоейкомандыиигрыкомандысоперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Упражнениянаразвитиефизических качеств(быстроты,ловкости,гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий 

флорболиста. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиямипофлорболу.Комплексыкорригирующейгимнастикис использованием 

специальных флорбольных упражнений. 

Внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизма после физической 

нагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузки. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами флорбола. Эстафеты на 

развитие физических и специальных качеств. 

Техникаперемещенияфлорболиста(различныеспособыперемещения: бег, ходьба, 

остановки, повороты, прыжки) и индивидуальные технические приемы владения клюшкой и 

мячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор 

и перехват, розыгрыш спорного мяча. 

Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка- 

носок»), без отрыва мяча от крюка клюшки, ведение мяча толками (ударами), ведение, 

прикрывая мяч корпусом, смешанный способ ведения мяча. Передача мяча: броском и ударов, 

низом и верхом, с неудобной стороной. Прием мяча: прием мяча с уступающим движением 

крюка клюшки (в захват), прием 

безуступающегодвижениякрюкаклюшки(подставкаклюшки),судобной или неудобной стороны, 

прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. Бросок мяча: заметающий, 

кистевой, с дуги, с неудобной стороны. Удар по мячу: заметающий, удар- 

щелчок,прямойудар,ударснеудобнойстороны,ударполетномумячу.Обводкаи 
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обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой 

или пробросом мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений 

(финтов). Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. 

Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера 

клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

Техникаигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя, низкая); 

элементытехникиперемещения(приставнымишагами,стоянаколенях,наколенях толчком 

одной или двумя руками от пола, отталкиваниемногой от поласо стойки на колене, смешанный 

тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом 

(парирование – отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя 

руками, накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические комбинации и 

различные взаимодействия в парах, тройках, группах, тактические действия с учетом игровых 

амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к 

нападению. 

Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

31.4.10.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.10.7.1. Приизучениимодуля «Флорбол»науровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по флорболу; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельнос

ти(учебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной) на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеготовностиксаморазвитию, самообразованиюисамовоспитанию,мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности 
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вфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами флорбола. 

31.4.10.7.2. Приизучениимодуля «Флорбол»науровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

организациясамостоятельнойдеятельностисучетомтребованийее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

31.4.10.7.3. Приизучениимодуля «Флорбол»науровненачальногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
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понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья,закаливания 

и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в мире и в 

Российской Федерации; 

сформированность представлений о разновидностях флорбола и основных правилах вида 

спорта «флорбол», флорбольной терминологии, составе флорбольной команды, роль капитана 

команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь); 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий флорболом, правил 

личнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобуви,спортивномуинвентарю длязанятий 

флорболом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

сформированностьосноворганизациисамостоятельныхзанятийфлорболомсо 

сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами флорбола; 

умение составлять и выполнять комплексыобщеразвивающихи 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, 

специальных упражнений для формирования технических действий флорболиста, методики их 

выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, 

повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) владения 

клюшкойимячом(ведение,удар,бросок,передача,прием,обводка и обыгрывание, отбор и 

перехват, розыгрыш спорного мяча), основные способы держания клюшки (хваты), базовые 

технические элементы (приемы) игры вратаря: стойка, элементы техники перемещения,

 элементы техники противодействия и овладения 

мячом, элементы техники нападения; 

способностьвыполнятьэлементарныетактическиекомбинации:впарах, в тройках, 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

способностьанализироватьвыполнениетехническогодействия(приема) и находить 

способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по 

упрощенным правилам; 

умениевыполнятьконтрольно-тестовыхупражненийпообщейиспециальной 
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физическойподготовкеиоцениватьпоказателифизическойподготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные 

качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуруобщения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях флорболом. 

31.4.11. Модуль«Легкаяатлетика». 

31.4.11.1. Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: 

быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов 

развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию 

видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься 

практически повсеместно 

ивлюбоевремя года. 

Видылегкойатлетикиимеютбольшоеоздоровительное,воспитательное 

иприкладноезначение,таккаквладениеосновамитехникибега,прыжков и метаний является 

жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют 

важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах

 спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека,повышаютвыносливостьиустойчивоесостояниеорганизма к воздействию низких 

температур, простудным заболеваниям. 

31.4.11.2. Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин(бега,прыжковиметаний)какбазовомужизненнонеобходимому 

навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

31.4.11.3. Задачамиизучениямодуля«Легкаяатлетика»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаих 



402  

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в 

различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийоразличныхвидахлегкойатлетики, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению 

назанятияхнастадионе(спортивнойплощадке),влегкоатлетическомманеже,в спортивном зале, 

при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

различных видов легкой атлетики с общеразвивающей 

и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой 

атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

31.4.11.4. Местоирольмодуля «Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовке 
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обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных соревнованиях. 

31.4.11.5. Модуль«Легкаяатлетика»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

изперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов

 обучающихся (приорганизацииипроведении 

уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.11.6. Содержаниемодуля«Легкаяатлетика». 

Знания о легкой атлетике. 

Простейшиесведенияизисториивозникновенияиразвитиялегкойатлетики. Виды 

легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике 

(бег, прыжки, метания). 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Общиесведенияоразмерах стадионаилегкоатлетического манежа. 

Занятиялегкойатлетикой(бегом)каксредствоукрепленияздоровья,закаливания организма 

человека и развития физических качеств. 

Режимдняпризанятияхлегкойатлетикой. 

Правилаличнойгигиенывовремязанятийлегкойатлетикой. 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе, 

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. 

Формаодеждыдлязанятийразличнымивидамилегкой атлетики. 
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Способысамостоятельнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомлениявовремязанятийлегкойатлетикой.Способысамоконтроля 

за физической нагрузкой. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетической 

экипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. 

Режимдняюноголегкоатлета. 

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, 

вне стадиона, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале). 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами легкой 

атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 

и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков 

и метаний во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках 

и метаниях. 

Физическоесовершенствование. 

Общеразвивающие,специальныеи имитационные упражнениявразличных видах легкой 

атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой 

атлетики. 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики 

(на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале): 

игры,включающиеэлементсоревнованияинеимеющиесюжета; 

игры сюжетного характера; 

командные игры; 

беговыеэстафеты; 

сочетаниебеговыхипрыжковыхдисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетаниебега,прыжковиметаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики,построенной 

по принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжков 

и метаний. 
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Тестовыеупражненияпооценкефизическойподготовленностивлегкойатлетике. 

Участиевсоревновательной деятельности. 

31.4.11.7. Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.11.7.1. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достиженияроссийскихспортсменовчерездостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировых 

чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы 

и Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействиявдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в 

решениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой,игровой и соревновательной 

деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии легкой атлетикой; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами легкой атлетики; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям. 

31.4.11.7.2. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами 

лёгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

31.4.11.7.3. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 

сформированностьпредставленийоразличныхвидахбега,прыжков 

и метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой 

атлетикой; 

сформированностьнавыков:безопасногоповедениявовремятренировок 

исоревнованийполегкойатлетикеивповседневнойжизни,личнойгигиены при занятиях легкой 

атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий различными видами 

легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, 

прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкой 

атлетики во время активного отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, 

особенно в беговых видах; 

способностьвыполнятьтестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге, 
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прыжкахиметаниях. 

31.4.12. Модуль«Подвижныешахматы». 

31.4.12.1. Пояснительнаязаписка модуля  «Подвижныешахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам, шахматы) на 

уровненачальногообщегообразованияразработандляобучающихся 1–

2классовсцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизическойкультуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно- ориентированных форм, средств 

и методов обучения по различным видам спорта. 

Вобразовательнойдеятельностишахматнаяиграобладаетбогатейшимобразовательным, 

воспитательным,  спортивным,  культурным, духовным 

и коммуникативным потенциалом. Шахматы развивают логику, требуют концентрации 

внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи подвижным играм, которые 

можно использовать для  ознакомления  детей 

с основами шахматной игры. 

Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных подвижных игр и 

эстафет, позволяет изучать правила шахматной игры непосредственно на уроках физической 

культуры в образовательных организациях. Эстафеты и игры с шахматной тематикой могут 

включаться в стандартные уроки. Этого достаточно, чтобы обучающиеся овладевали базовыми 

сведениями о шахматах непосредственно на уроках физической культуры, играя в подвижные 

игры на большой напольной шахматной доске. Правильная организация урока физической 

культуры с включением шахматных понятий в эстафеты и подвижные игры делает урок 

увлекательным и запоминающимся. Предусмотрены также дальнейшие занятия шахматами в 

обычных классах. 

Систематическиезанятияшахматамиразвиваюттакиечертыличности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. 

31.4.12.2. Цельизучениямодуля«Подвижныешахматы»заключается в овладении 

обучающимися основами шахматной игры как полезным жизненным навыком, формировании у 

обучающихся стремления к познанию мировых культурных достижений и социальному 

самоопределению, ведению здорового образа жизни и интеллектуальному развитию с 

использованием средств вида спорта «шахматы». 

31.4.12.3. Задачамиизучениямодуля «Подвижныешахматы»являются: 

Массовоевовлечениеобучающихся,вшахматнуюигруиприобщение их к шахматной 

культуре; 
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всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаих двигательной и 

познавательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических и умственных качеств, повышение функциональных 

возможностей их организма; 

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры, получению 

знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях 

их взаимодействия; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,вкладесоветских и российских 

спортсменов-шахматистов в мировой спорт; 

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат, усвоение 

правил поведения во время шахматных турниров, включая правила безопасности; 

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе через 

занятия шахматами для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

формированиеуобучающихся устойчивоймотивациикинтеллектуальнымвидамспорта; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересак изучению

 шахмат и учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей,обучающихсявзанятиях физическойкультуройиспортомчерез 

изучениешахматнойигры; 

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластишахматногоспорта. 

31.4.12.4. Местоирольмодуля«Подвижныешахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного материала 

по шахматам всеми обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции обучающихся 

для получения первоначальных знаний о шахматах как о виде спорта, формирования умений и 

навыков для ведения борьбы в шахматной партии, овладения техническими приёмами и 

базовыми сведениями по тактике и стратегии, улучшает возможности по развитию памяти и 

логики, повышения физической 

и умственной работоспособности. 
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Интеграциямодуляпоподвижнымшахматампоможетобучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивнымиграм,гимнастике,атакжевосвоениипрограмм в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов и участии в спортивных мероприятиях. 

31.4.12.5. Модуль«Подвижныешахматы»можетбытьреализованв следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по шахматам с выбором различных элементов плавания, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 

и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

31.4.12.6. Содержаниемодуля«Подвижныешахматы». 

Знания о шахматах. 

Историяразвитияшахматкаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации, 

врегионе.Достиженияотечественныхшахматистовнамировыхпервенствах и Всемирных 

шахматных олимпиадах. 

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная композиция, 

компьютерные шахматы, игра в интернете). 

Базовыесведенияотеории шахмат. 

Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные часы. Роль судьи 

соревнований по шахматам. Словарь терминов и определений 

по шахматам. 

Занятия шахматами для развития умственных способностей 

иукрепленияздоровья.Режимдняпризанятияхшахматами.Сведения 

оличностныхкачествах,необходимыхшахматистуиспособахихразвития.Значениезанятий 
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шахматами для формирования положительных качеств личности человека. 

Правилаповеденияитехникибезопасностипризанятияхшахматами. 

Способыфизкультурнойишахматнойдеятельностинаурокахфизическойкультуры. Способы 

физкультурной деятельности: 

подборисоставлениекомплексовобщеразвивающих,специальныхупражненийдлязанятий 

общефизической подготовкой; 

составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики 

с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

подборфизическихупражненийдляорганизацииразвивающих,подвижныхигри спортивных 

эстафет с шахматной тематикой; 

организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой 

во время активного отдыха и каникул. 

Способышахматнойдеятельности: 

самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет с 

шахматнойтематикой,втомчислеигрнанапольнойшахматнойдоскев спортивном зале; 

подготовкаместдлязанятийшахматамивспортзаленанапольнойшахматнойдоске. Физическое 

совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

общеразвивающиеиспециальныеупражнениянаразвитиефизическихкачеств. Шахматная 

деятельность: 

подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной шахматной доске; 

спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей 

с помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе спортивных эстафет 

и подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю. 

31.4.12.7. Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

31.4.12.7.1. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнарод 

иисториюРоссиичерездостиженияотечественнойсборнойкомандыстранына мировых 

первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения и взаимодействия, 

нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, 

осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам,решениепроблемв 
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процессезанятийшахматами; 

ценностиздоровогои безопасногообразажизни, усвоениеправилбезопасногоповедения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

шахматами. 

31.4.12.7.2. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами шахмат, 

развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, соотносить свои действия с планируемыми результатами в шахматах, определять 

и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

инаходитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихприёмов и соревнований по 

шахматам; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

31.4.12.7.3. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиезначенияшахматкаксредстваразвитияобщихспособностей 

иповышенияфункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаи укрепления здоровья 

человека; 

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельноиприучастии и помощи родителей 

простейшие комплексы общеразвивающих, специальных упражнений для физического 

развития; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

шахматами; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам; 

знаниеи выполнениетестовых упражнений пошахматной подготовленности для участия в 

соревнованиях по шахматам. 

31.4.13. Модуль«Бадминтон». 
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31.4.13.1. Пояснительнаязапискамодуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровья и физического 

развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных 

навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный 

характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в 

специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, 

улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного 

аппарата к быстромунапряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном 

обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Играв бадминтон на открытом 

воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные 

условия 

длянасыщенияорганизмачеловекакислородомвовремявыполнениядвигательной активности. 

31.4.13.2. Цельюизучениямодуля«Бадминтон»являетсяформирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями посредствомбадминтона, укрепление 

и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

31.4.13.3. Задачамиизучениямодуля«Бадминтон»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,созданиеусловий для воспроизводства 

необходимого объёма их двигательной активности в режиме учебного дня и досуговой 

деятельности средствами игры в бадминтон, бадминтонных упражнений и подвижных игр с 

элементами бадминтона; 
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формирование физического, нравственного, психологического и социального здоровья 

обучающихся,повышенияуровняразвитиядвигательныхспособностей в соответствии с 

сенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение функциональных 

возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по 

бадминтону; 

обогащениедвигательногоопытаобучающихсяфизическимиупражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения технических 

действий и подвижных игр с элементами бадминтона; 

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде спорта, его 

истории развития, способах формирования здоровья, физического развития и физической 

подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим действиям 

игры в бадминтон, правилам организации самостоятельных занятий бадминтоном; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.13.4. Местоирольмодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем 

возрастным категориям обучающихся, независимо 

отуровняихфизическогоразвития,физическойподготовленности,здоровья и гендерных 

особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных 

разделов программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в 

рамках реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при 

подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов. 

31.4.13.5. Модуль«Бадминтон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимисяучебногоматериалапофлорболусвыборомразличныхэлементовфлорбола,с 
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учётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.13.6. Содержаниемодуля«Бадминтон». 

Знания о бадминтоне. 

Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий 

бадминтоном.Местодлязанятийбадминтоном.Спортивноеоборудование 

иинвентарь.Одеждадлязанятийбадминтоном.Техникабезопасности 

привыполнениифизическихупражненийбадминтона,проведенииигр и спортивных эстафет с 

элементами бадминтона. 

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене. 

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели развития 

физических качеств: гибкости, координации, быстроты. 

Основныегруппымышцчеловека.Эластичностьмышц.Развитиеподвижностисуставов. 

Первыевнешниепризнакиутомленияназанятияхбадминтоном. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний и 

развития физических качеств. Бадминтон как вид двигательной активности в режиме дня. 

Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. Закаливание организма средствами 

занятий бадминтоном. 

Контрольныеизмерениямассыидлинысвоеготела.Осанка.Упражнения с элементами 

бадминтона для профилактики миопии. Планирование индивидуального распорядка дня. 

Соблюдение правил безопасности в игровой деятельности. Способы самоконтроля за 

физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений бадминтона. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,командные 
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перестроения. 

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами для 

профилактикимиопии.Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающих и специальных 

упражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному ведению общей и 

специальной разминки. 

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных эстафет, 

игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет 

при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). 

Физическоесовершенствование. 

Организующиекомандыиприёмы.Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганиз

ующихкоманд:«Стройся»,«Смирно»,«Напервый,рассчитайсь», 

«Вольно»,«Шагоммарш»,«Наместестой,раз,два»,«Равняйсь», 

«Вдвешеренги становись». 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд 

истроевыхупражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,стоя 

наместе,поворотынаправоиналево,передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью.Со

вершенствованиеуниверсальныхуменийпри выполнении организующих команд и строевых 

упражнений. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая приставные шаги, выпады, прыжки. 

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения упражнений общей и 

специальной разминки на подготовку мышц тела 

к выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники 

выполненияупражненийобщейиспециальнойразминкисконтролемдыхания.Самостоятельноепров

едение разминки по её видам. 

Индивидуальныеипарныеупражнениясразноцветнымиволанами для профилактики 

миопии. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординацииспредметами.Жонглированиерукой, 

гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана. Основные хваты ракетки. Перемещения с 

воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног. 

Бадминтонныетехническиеупражнения.Играусеткиивыпады.Играусеткииначало 

игры. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений 

сэлементамибадминтона:общеразвивающие,спортивные,профилактические. 

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно- 

скоростных способностей. 
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Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком и 

воланом. Подвижные игры: «Падающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси волан», «Четные 

и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан», «Загони волан в круг», «Салки с 

воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой». 

Индивидуальноеиколлективноетворчествопосозданиюэстафетиигровых заданий. 

Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение упражнений 

на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, 

кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение упражнений с учётом особенностей режима 

работы мышц (динамичные, статичные). Освоение правил бадминтона. 

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами. Отброс слева и 

справа. Плоские удары в центре корта. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты.Эстафетысракеткой и воланом. Подвижные 

игры: «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой», «Бадминтон левыми руками», «Двурукий 

бадминтон», «Четные и нечетные». 

31.4.13.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.13.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах 

Европы, Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелейпри совместной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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31.4.13.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

организациясамостоятельнойдеятельностисучетомтребованийее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

31.4.13.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

представленияозначениизанятийбадминтономкаксредством для укрепления здоровья, 

профилактики глазных заболеваний, организации досуговой деятельности и воспитания 

физических качеств человека; 

знания истории зарождения бадминтона, достижения отечественных спортсменов – 

бадминтонистов на международной арене; 

представлениеосущностииосновныхправилах игрывбадминтон; 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, 

корригирующей направленности, подготовительного, специального воздействия для занятий 

бадминтоном, для развития двигательных способностей, индивидуальных и парных 

бадминтонных технических элементов, техники их выполнения; 

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий бадминтоном, личной 

гигиены, выполнения требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для 

занятий бадминтоном; 
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демонстрация навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

демонстрацияуниверсальных уменийпривыполненииорганизующихкомандистроевых 

упражнений; 

умениевыполнятьисоставлятькомплексыобщеразвивающих,специальных и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, координации, гибкости; 

демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных, профилактических 

упражнений с элементами бадминтона; 

умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало игры, игра у 

сетки,подачаиобменударами,отбросслеваисправа,плоскиеудары в центре корта; 

умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со сверстниками, 

подвижные игры с элементами бадминтоном; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный уровень физической 

подготовленности; 

проявлениеуважительногоотношениякодноклассникам,культурыобщения 

ивзаимодействия,терпимостиитолерантностивдостиженииобщихцелей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях бадминтоном. 

31.4.14. Модуль«Триатлон». 

31.4.14.1. Пояснительнаязапискамодуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне начального 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические 

спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует всестороннемуфизическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся и 

личностному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективноеразвитиефизическихкачеств,имеютоздоровительнуюнаправленность,повышают 

уровень функционирования всех систем организма человека. 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют 

формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера 

(целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность, 

силуволииуверенностьвсвоихсилах),даютвозможностьвырабатыватьнавыкиобщения, 
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дисциплинированности,самообладания,терпимости,ответственности. 

31.4.14.2.  Цельюизучениемодуля«Триатлон»являетсяформирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни

 через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «триатлон». 

31.4.14.3. Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей младшего школьного возраста, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«триатлон», 

еговозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической 

подготовке обучающихся; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма средствами триатлона; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами 

триатлона и создание необходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура» средствами триатлона; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобласти спорта. 

31.4.14.4. Местоирольмодуля«Триатлон». 

Модуль«Триатлон»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность 

освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня 

их физического развития 
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игендерныхособенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

31.4.14.5. Модуль «Триатлон»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

изперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных  

 интересов    обучающихся 

(приорганизацииипроведении уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в  1 классе – 33 часа, 

во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.14.6. Содержаниемодуля«Триатлон». 

Знания о триатлоне. 

Историязарождениятриатлона.Легендарные отечественныеизарубежныетриатлонисты 

итренеры.ДостиженияНациональнойсборнойкомандыстраныпо триатлону на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх. 

Словарь терминов и определений по триатлону. Спортивные дисциплины 

(разновидности) триатлона. 

Первые правила соревнований по триатлону. Современные правила соревнований по 

триатлону. 

Составсудейскойколлегии,обслуживающейсоревнованияпотриатлону. 

Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы спортивного 

велосипеда, основы технического обслуживания велосипеда. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийтриатлоном. 
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Правилапобезопаснойкультуреповедениявовремяпосещенийсоревнованийпо триатлону. 

Триатлон,каксредствоукрепленияздоровья,закаливанияиразвитияфизических качеств. 

Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной гигиены 

во время занятий триатлоном. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви 

для занятий триатлоном. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Способысамоконтролязафизическойнагрузкой. 

Уходзаспортивныминвентаремиоборудованиемпризанятияхтриатлоном.Подбор велосипеда 

с учетом роста. 

Основыорганизациисамостоятельныхзанятийтриатлоном. 

Подвижныеигрыиправилаихпроведения.Организацияипроведениеигр с элементами 

триатлона со сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики,корригирующейгимнастики,дыхательнойгимнастики,упражнений для укрепления 

суставов, упражнений для развития физических качеств, упражнений для глаз, упражнений 

формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на развитие специальных 

физическихкачествтриатлонистасамостоятельноиприучастии и помощи родителей; 

Контрольно-тестовыеупражненияпообщейфизической,специальнойи технической 

подготовке. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихупражнений.Комплексыспециальнойразминкиперед 

соревнованиями. 

Комплексыкорригирующейгимнастикис использованиемспециальныхупражнений(в том 

числе в воде). 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений 

и двигательных навыков, необходимых в триатлоне. 

Способырегулированияфизическойнагрузкипризанятияхтриатлоном. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона. 

Подвижныеигрывводе: «Поплавок», «Звездочка»,«Ктодальшепроскользит», 

«Пятнашки», «Карасиищуки»,игрысмячомиразличными предметами. 

Подвижныеигрысиспользованиемвелосипеда:«Ктодольшепростоит»,«Змейка», 
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«Коснисьногойземли»,««Поднимипредмет»,«Соберипирамидку». 

Подвижныеигрынаплощадке:«Пятнашки», «Чехарда»,игрысмячом. 

Эстафеты,направленныенаразвитиефизическихиспециальныхкачеств. 

Техника передвижения: 

в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных способов плавания – 

кроль на груди и кроль на спине (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с 

неподвижнойопорой,сподвижнойопорой,безопоры):упражнениядляизучениядвиженийногами, 

согласования движений ногами и дыхания движений руками, движений руками и дыхания, 

упражнения для изучения общего согласования движений; 

на велосипеде: правильная посадка, обучение началу движения, передвижению на 

велосипеде, торможению и остановке, формирование навыка сохранения равновесия на 

неустойчивой опоре (велосипеде), езда в положении сидя в седле или стоя на педалях, с 

поворотами и разворотами, по кругу, «змейкой»; 

бегом: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, 

спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Учебныесоревнованияпотриатлону.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

31.4.14.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.14.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достиженияроссийских спортсменовиНациональнойсборнойкомандыстраныпотриатлону на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

ивзаимодействиявдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельности на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами триатлона; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям. 

31.4.14.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

умениехарактеризоватьдействияипоступки,даватьиманализи объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

обеспечениезащитыисохранностиприродывовремяактивногоотдыха и занятий 

физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

31.4.14.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

представления о роли и значении занятий триатлоном, как средством укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

знания по истории возникновения триатлона, достижениях Национальной сборной 

команды страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; о 

легендарных отечественных и зарубежных триатлонистах и тренерах; 

знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах соревнований по 

триатлону; 

навыки безопасного поведения во время занятий триатлоном и посещений соревнований 

по триатлону; 

знанияисоблюдениебазовыхправилличнойгигиены,требований к спортивной одежде, 

обуви и спортивному инвентарю для занятий триатлоном; 

знания о базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием 

и величиной физических нагрузок; 
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знанияосноворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами триатлона; 

знание, умениесоставлятьиосваивать упражненияикомплексы утреннейгигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, 

для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

упражненийнаразвитиебыстроты,ловкости,гибкости,упражнений для укрепления

 голеностопных суставов, специальных упражнений для формирования 

технических навыков триатлониста; 

умениевыполнятьразличныевидыпередвиженийхарактерныхдля триатлона (плавание, 

велогонка, бег) в упрощенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы, 

велодорожки, лесопарковая зона) в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умениедемонстрироватьбазовыенавыкиспортивногоплаваниявключая:прыжкивводу, 

скольжения, повороты, умение ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине; 

умение выполнять индивидуальные технические приемы на велосипеде включая: 

быструю и безопасную посадку на велосипед, разгон, остановки, прохождение поворотов и 

разворотов; 

знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение основными 

навыками технического обслуживания велосипеда; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в 

различных сегментах триатлона, устранять ошибки 

после подсказки учителя; 

участиевконтрольныхзанятияхиучебныхсоревнованияхпотриатлону (или по входящим в 

триатлон спортивным дисциплинам) на укороченных дистанциях и по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке триатлониста. 

31.4.15. Модуль«Лапта». 

31.4.15.1. Пояснительнаязапискамодуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне начального общего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения 
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поразличнымвидам спорта. 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр. В настоящее время 

русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно 

заниматьсясдошкольноговозрастаипродолжатьэтудеятельность на протяжении многих лет 

жизни. 

Лаптаявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитания 

испособствуетгармоничномуразвитию,укреплениюздоровьядетей. 

Вобразовательномпроцессесредствалаптысодействуюткомплексномуразвитию у обучающихся 

всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма 

ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших 

средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно 

организоватьдлямальчиковидевочек,каквзале,так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 

качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств 

организма.Игровойпроцессобеспечиваетразвитиеобразовательногопотенциалаличности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

31.4.15.2.  Цельюизучениямодуля«Лапта»являетсяформирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни

 через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «лапта». 

31.4.15.3. Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности 

на занятиях по лапте; 

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития, возможностях и 

значениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими 
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упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничества; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересак 

учебному предмету «Физическая культура» средствами лапты; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

31.4.15.4. Местоирольмодуля«Лапта». 

Модуль«Лапта»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным 

и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 

норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

31.4.15.5. Модуль «Лапта»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,

 предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных

   интересов  обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулейпо

 видам спорта (рекомендуемый объём 

в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.15.6. Содержаниемодуля«Лапта». 

Знания о лапте. 

Историязарождениялапты.СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации. 
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Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях 

и инвентаре. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятий лаптой. 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятийлаптой. Способы 

самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами лапты. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного поведения во время соревнований 

по лапте в качестве зрителя, болельщика. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 

и имитационных упражнений для занятий лаптой. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиигроковвлапту. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития 

физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

гибкости). 

Подвижныеигрысэлементамилапты:«Поймайлису»,«Баскетбол с теннисным мячом», 

«Перестрелки» и другие. 

Специально-подготовительныеупражнениядляначальногообучениятехникеигрыв 

лапту. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие 

всоревновательной деятельности. 

31.4.15.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.15.7.1. В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

знание истории и современного состояния развития лапты; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщения 

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение 

проблем в процессе занятий лаптой; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правилбезопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельности 
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ичрезвычайныхситуацияхпризанятии лаптой. 

31.4.15.7.2. В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамилапты 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения 

задач, собственные возможности их решения; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

31.4.15.7.3. В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знание правил проведения соревнований по лапте в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

освоениеидемонстрацияосновныхтехническихприемоввзащите и нападении игры 

«лапта»; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельно,приучастии 

ипомощиродителейпростейшиекомплексыобщеразвивающих,специальныхи имитационных 

упражнений для занятий лаптой; 

соблюдениеправилличнойгигиеныиуходазаспортивныминвентарем 

иоборудованием,правилподбораспортивнойодеждыиобувидлязанятий по лапте; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий лаптой, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения 

для развития физических качеств, базовых технических приемов; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, участие в соревнованиях по лапте; 
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лапту. 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойподготовленностиигроковв 
 
 
31.4.16. Модуль«Футболдлявсех». 

31.4.16.1. Пояснительнаязапискамодуля «Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) 

на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в 

общейсистемефизическоговоспитанияподрастающегопоколения.Командныйхарактеригры 

«футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные 

моральные качества, 

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность и личные качества – самостоятельность, инициативу, творчество. В процессеигровой 

деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические 

качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. 

Всеэтоспособствуетвоспитаниюволевыхчертхарактера:смелости,стойкости,решительности, 

выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни 

и работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога 

безопасности жизни. 

31.4.16.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формированиеустойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни подрастающего поколения с использованием средств игры 

«футбол». 

31.4.16.3. Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 

футбола; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностьюсиспользованием 
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средствфутбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных способностей организма; 

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе; 

популяризацияиувеличениечислазанимающихся футболом. 

31.4.16.4. Местоирольмодуля«Футболдля всех». 

Модуль«Футболдлявсех»расширяетидополняетзнания,полученныев результате освоения 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной деятельности, системы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности 

школьного спортивного клуба. 

ПедагогимеетвозможностьвариативноиспользоватьУчебныйматериал вразныхчастях 

урока пофизическойкультуресвыборомразличныхэлементовигрывфутболс учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся. 

31.4.16.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоения 

обучающимисяучебногоматериалапофутболусучётомвозраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведении уроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

31.4.16.6. Содержаниемодуля«Футболдлявсех». 

Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая 

культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 
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Общеепонятиеогигиене.Личнаягигиена.Закаливание.Режимипитаниеспортсмена. 

Самоконтроль.Оказаниепервоймедицинскойпомощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста 

различного амплуа. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфутболом в зависимости от 

места проведения занятий. Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола во 

время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающиефизическиеупражнения:комплексыподготовительных и специальных 

упражнений, формирующих двигательные умения и навыки футболиста. 

Основныетермины футбола. 

Приобретениедвигательныхнавыковитехническихнавыковигрывфутбол. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): 

«Пятнашки»(«салки»),«Спинойкфинишу»,«Собачки»,«Собачкив квадрате», «Бой 

петухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками», «Передачи мяча 

капитану»,«Точныйудар»,«Футбольныйслалом»,«Ктобыстрее?»,«Нападающиетройки», 

«Быстрее к флажку», «Самый меткий», «Охотники 

замячами»,«Ловцыигрокабезмяча»,«Всадники»,«Квадратсводящими»,«Футболкрабов», 

«Водниворота», «Взятькрепость»,«Быстрыйтанец»,«Бросокмячаступнями», «Разорвицепь», 

«Обгони мяч», «Вызов номеров», «Только своему», «Салки в тройках», «Верни мяч головой 

капитану», «Отбери мяч» и другие. 

Базовыедвигательныенавыки,элементыитехническиеприёмыфутбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимыедляовладениятехникойитактикойфутбола(силаибыстротамышцрукиног,силаигибко

стьмышцтуловища,быстротареакции и ориентировки в пространстве). 

Базовыедвигательныенавыки,элементыитехническиеприёмыфутбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимыедляовладениятехникойитактикойфутбола(силаибыстротамышцрукиног,силаигибко

стьмышцтуловища,быстротареакции и ориентировки в пространстве). 
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Подводящиеупражненияиэлементысоревновательногонаправления. 

Индивидуальные технические действия. 

Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней частью 

подъема, внешней частью подъема, носком, резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета. 

Остановкамяча:внутреннейсторонойстопы,подошвой,грудью. 

Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо владеющих 

ведением мяча. Упражнения для разучивания ведения мяча. 

Обманныедвижения(финты):«уходом»,«уходомсложнымзамахом на удар», «проброс 

мяча мимо соперника». 

Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, 

выбиванием, перехватом. 

Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего мяча, 

полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего в 

стороне мяча. 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание мяча 

ладонями,кулакомиликулаками.Введениемячавигру.Вбрасываниемяча из-за плеча, сбоку, снизу. 

Выбивание мяча ногой с рук. 

Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы ведения единоборства с 

соперником. Техника выполнения открывания, отвлечения соперника. 

Техникавыполненияприема«маневрирование».Передачимячаи их предназначение. 

Способы передачи мяча. Удары по воротам. 

Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника без мяча 

и с мячом. 

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания приемов 

игры на выходах. Введение мяча в игру. Руководство действиями партнеров в обороне. Участие 

вратаря в атакующих действиях партнеров. 

Учебныеигрывфутболпо упрощеннымправилам. 

31.4.16.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

31.4.16.7.1. Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровненачальногообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формированиечувствагордостизаотечественныхфутболистов; 

развитиемотивовучебнойдеятельностииличностныйсмыслучения,принятиеи освоение 

социальной роли обучающего; 

развитиедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,понимания во 

время игры в футбол; 
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развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослыми 

вразныхигровыхситуациях,умениенесоздаватьконфликтыинаходитьвыходы из спорных 

ситуаций во время игры в футбол; 

развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставлен

ийонравственныхнормах,социальнойсправедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

31.4.16.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные 

способы достижения игрового результата; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой деятельности; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

владениедвигательнымидействиямиифизическимиупражнениямифутбола и активное их 

использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

31.4.16.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского 

движения; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры на основе игры в футбол и другие); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

применениеиизложениевдоступнойформеполученныхзнаний о физической культуре и 

футболе, грамотно использование понятийного аппарата; 

освоениеправилповеденияибезопасностивовремязанятий 
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исоревнованийпофутболу; 

приобретениенавыкаправильноподбиратьодеждуиобувьдлязанятий и соревнований по 

футболу; 

приобретениеважныхдвигательныхнавыков,необходимыхдляигры в футбол; 

овладениеосновнымитерминологическимипонятиямиспортивнойигры; 

освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста 

(выполнениеударовпомячуногамииголовой,остановкамяча,ведениемяча и выполнение финтов, 

отбор мяча); 

знаниеонекоторыхиндивидуальныхигрупповыхтактическихдействиях в атаке и в 

обороне; 

формированиеобщегопредставленияотехникеитактикеигрывратаря; 

применение во время игры в футбол всех основных технических элементов (техника 

перемещения, передача и ловля мяча). 

32. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

32.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

32.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержанияобучения

  и достижениями обучающегося 

вобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействиепроявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия 

ссубъектамиобразовательногопроцесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействия 
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и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которыенарушаютуспешностьразвитияобучающегосяиформируетспособности 

квариативномувосприятиюпредметногосодержаниявусловияхреальногои виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

32.3. ПознавательныеУУДотражаютсовокупностьопераций,участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования и другие); 

работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втом числеграфических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

32.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

32.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

32.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

32.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
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успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

созданиетекстовразноготипа–описания,рассуждения,повествования),создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

32.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образованияих

  формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). 

32.9. Выделяютсяшестьгруппопераций: 

Приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планировать её решение; 

Контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

Контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

32.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втом 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

32.11. Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовтребованияи планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другие). 

32.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

32.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точкизренияУУДиустанавливаеттесодержательныелинии,которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. Науроке по 
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каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. 

ТретийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюУУД,тоестьиспользования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретноесодержание.Например,«наблюдать–значит…»,«сравнение–это…», 

«контролировать–значит…»и другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

32.12.2. Педагогическийработникиспользуетвидыдеятельности,которыев особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, 

 творческая деятельность, в том  числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения  является образец,  предъявляемый  обучающимся 

в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 
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Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения 

в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдениятекста,на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Еслиэтаработапроводитсяучителемсистематическиинауроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

32.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваютсяпошаговые

 операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

Отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 
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Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

32.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

32.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью 

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие 

от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

32.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщих признаков;анализвыделенныхпризнакови 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных 

и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается 

(в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 

реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

32.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихсячёткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах, то есть возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
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32.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной  оценке,  так как  в  соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать  вместе  с  обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

32.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения»,которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признакиуниверсальности. 

32.19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу 

с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога,    действия,   связанные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают  перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

33. Рабочаяпрограмма воспитания 
 

33.1.Пояснительнаязаписка 

РабочаяпрограммавоспитанияМКОУ«Шумаковская  СОШ»Солнцевскогорайона Курской 
области разработана: 

наосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 
2025годаиПланамероприятийпоеереализациив2021-2025гг.,№996-риПланамероприятий по её 
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р); 

наосновеФедеральногозаконаот04.09.2022г№371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

стратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,(УказПрезидентаРоссийской 
Федерации от 02.07.2021 № 400) 
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•  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об 
утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 
утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об 
утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ»; 

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

ПисьмаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022года№АБ- 1951/06 
«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 
примернойпрограммойвоспитания,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновных 
характеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучетом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессана уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 
образовательныепрограммыдошкольного,среднегопрофессиональногообразования. 

 
Программапредназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
ОпределённыхФГОС; 

 
Разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправленияшколой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальнымиинститутами 
воспитания. 

 
Предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

Предусматриваетисторическоепросвещение, формирование российскойкультурнойи 
гражданской идентичности обучающихся. 

ВсоответствиисФГОСличностныерезультатыосвоенияпрограммобщегообразования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновевпроцессереализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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гражданского,патриотического,духовно-нравственного,эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 
 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательнойорганизации:организационно-правовойформой,контингентомобучающихсяи их 
родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 
числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 
 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 
 
 
 

РазделI.Целевой 
 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 

 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другиеработникишколы,обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативныеценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 
ОсновныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийской Федерации. 

 
Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 
нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародов Россиив качестве 
вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 
основе,всоответствиисмировоззренческимиикультурнымиособенностямиипотребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственнойполитикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвития 
воспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальными 
знаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
 

1.1. Целии задачи 
 

Современный 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 культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства; 

 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

 
 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 
 

усвоениеимизнаний,норм,духовно-нравственныхценностей,традиций,которые выработало 
российское 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 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 
значимых дел). 

− достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

 
1.2.Личностныерезультатыосвоенияобучающимися образовательных программ 

включают: 
− осознаниероссийскойгражданской идентичности; 
− сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 
− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
− наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 
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− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 
личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигамГероевОтечестваистаршемупоколению,законуиправопорядку,труду,взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

 
 

1.3. Направлениявоспитания 
 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколыв 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

-гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности, 
принадлежностикобщностигражданРоссийскойФедерации,кнародуРоссиикакисточнику власти в 
российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
изучениеиуважениеправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации;(ведется 
совместная работа с территориальной избирательной комиссией) 

-  патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности 
(проведениеобщешкольныхключевыхделкДнюзащитниковОтчества,Днямвоинскойславы, Дню 
Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

-  духовно-нравственноевоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-нравственнойкультуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия,сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям (совместная работа с Классической православной 
гимназией Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Школьным музеем,организуется 
помощьдетямвойныиветеранампедагогическоготруда,бойцамРФспециальнойоперациина 
Украине); 

- Эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаосновероссийских 
традиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногои 
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мировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездкипогородам России); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, формированиекультуры здорового образажизни,эмоционального 
благополучия,личнойиобщественнойбезопасности,навыковбезопасногоповеденияв 
природнойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях(работаШкольногоспортивного 
клуба, участие в спортивных соревнованиях города и региона); 

-трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегои других 
людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,на 
достижениевыдающихсярезультатоввтруде,профессиональнойдеятельности(организация 
дежурстввшколе,вкабинетахОО,школьныхклумбахисубботникинатерриториишкольного двора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовныхценностей,навыковохраныизащитыокружающейсреды(участиевэкологических акциях 
«Бегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, кполучению знаний,качественного образования с учётом личностных 
интересовипотребностей.(участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн, 
Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

1.4Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 
Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

 
 
 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай. 
 
Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,еетерритории, расположении. 

 
Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявляющий уважение 
к своему и другим народам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 
 
Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях, 
ответственности в обществе и государстве. 

Понимающийзначениегражданских символов(государственная символика России, своего 
региона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляющийкним 
уважение. 
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Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьи достоинство 
каждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственным нормам, 
давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхусилий человека, 
проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 
 
Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейные 
ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеему психологические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыковогои культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам,литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам 
искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности, 
искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве людей. 

Физическоевоспитание 

Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобраза жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 
 
Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругих людей. 

 
Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеденияв быту, 
природе, обществе. 

Трудовоевоспитание 
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Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека, семьи,народа,обществаи государства. 
 
Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой 
деятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 
 
Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвред 
природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды,окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 
самостоятельность в познании. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах как 
компонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязимираживойи неживой 
природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 

 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего образования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурномимногоконфессиональномроссийскомобществе,всовременном мировом 
сообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии, 
праздникам, традициям народа России. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущему 
народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализации своих 
гражданских прав и свобод. 
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Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощив 
разнообразной социально значимойдеятельности, в том числе гуманитарной 
(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающийучастиевжизнишколы(втомчислесамоуправление),местного сообщества, 
родного края. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции, культуру. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекисторическомуикультурному 
наследиюсвоегоидругихнародовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициям 
народов, проживающих в родной стране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,свою общероссийскую 
культурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода, своего 
края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающийиуважающийбоевыеподвигиитрудовыедостижениясвоихземляков,жителей своего 
края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейобщейРодины–Россиивнауке,искусстве, спорте, 
технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийосновыдуховно-нравственнойкультурысвоегонарода,других народов 
России. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурныхценностейинормсучетомосознанияпоследствийпоступков. 

 
Ориентированныйнатрадиционныедуховныеценностииморальныенормынародов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения, 
противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 
общественного пространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающийуважительноеотношениекрелигиознымтрадициямиценностямнародов 
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России,религиознымчувствамсограждан. 
 
Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитаниядетей. 

 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 
народовРоссииичеловечества;испытывающийчувство уважениякрусскомуиродному 
языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 
эмоциональноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегоидругихнародов, понимающий 
его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей, традиций 
в искусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонаследия, 
роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,художественном творчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значение личных 
усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическая 
активность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповеденияв 
информационной, интернет-среде. 

Способныйадаптироватьсякстрессовымситуациям,меняющимсясоциальным, 
информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопыти 
выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлять 
собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегои 
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другихлюдей,готовыйоказыватьпервуюпомощьсебеидругимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 
 
Выражающийготовностькучастиюврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье, школе, 
своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногородана основе 
изучаемых предметных знаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностина 
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 
условияхсовременноготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакой 
адаптации. 

Понимающийнеобходимостьосознанноговыбораипостроенияиндивидуальной траектории 
образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельностисучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешения 
задачвобластиохраныокружающейсреды,планированиясвоихпоступковиоценкиих 
возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значение 
экологической культуры в современном мире. 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвред природе,окружающейсреде. 
 
Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической, 
природоохранной направленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучетом 
индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной 
средой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
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цифровойсреде). 
 
Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытав 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 
исследовательской деятельности. 

 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровне среднегообщегообразования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюидентичностьвполикультурном и 
многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

СознающийсвоеединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъектом 
тысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,ответственность за 
развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищатьисторическуюправдуоРоссийскомгосударствевпрошломив современности. 

 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуикультурному наследию 
России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 
социальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(школьном 
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно- 
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженностьк 
родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,деятельно 
выражающийчувствопричастностикмногонациональномународуРоссии,кРоссийскому 
Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом, 
поддерживающийих права,защитуихинтересоввсохранении общероссийской 
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культурнойидентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуренародовРоссии(сучетоммировоззренческого,национального,религиозного 
самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующийиоценивающийсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающийидеятельновыражающийпониманиеценностикаждойчеловеческой 
личности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределения,отношениякрелигиии 
религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 
традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудостоинству,религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России. 

Способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,религиозной 
принадлежности,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для их 
достижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивоймногодетнойсемьинаосновероссийских 
традиционныхсемейныхценностей,понимании бракакаксоюзамужчиныиженщиныдля 
создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 
литературывжизничеловека,народа,общества,Российскогогосударства,ихзначениив 
духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойи 
мировой культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегонарода,другихнародов, 
понимающий его значение в культуре. 

Критическиоценивающийидеятельнопроявляющийпониманиеэмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающийидеятельнопроявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнаосознанноесамовыражениевразныхвидахискусства, 
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художественномтворчествесучетомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонаследия, 
роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровьяи 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 
здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическаяактивность),стремление к 
физическомусамосовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасныйи 
здоровый образ жизни. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхдляфизическогои 
психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение,игроваяииныезависимости,деструктивноеповедениевобществеицифровой среде). 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасного 
поведения в информационной среде. 

Развивающийсвоиспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,в разных 
коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологическогосостояния, 
состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
своимэмоциональнымсостоянием,готовностьиуменияоказыватьпервуюпомощьсебеи другим 
людям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальныересурсыи 
средствасвоиидругихлюдей,трудовыеипрофессиональныедостижениясвоихземляков, их 
социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющийсформированныенавыкитрудолюбия,готовностькчестномутруду. 
 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье,школе,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканикулярныепериоды, с 
учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способныйктворческойсозидательнойсоциальнозначимойтрудовойдеятельностив 
различныхсоциально-трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельностив 
условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельности в 
российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
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общества. 
 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 
непрерывномуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешнойпрофессиональнойи 
общественной деятельности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхотношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Экологическоевоспитание 

Выражающийидемонстрирующийсформированностьэкологическойкультурынаоснове 
понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 
среду. 

 
Применяющийзнаниясоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачпоохране 
окружающей среды. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающей среде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользования вбыту,в 
общественном пространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной, 
ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 

Познавательноевоспитание 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхс учетом 
своих способностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременныхдостижений 
наукиитехники, достовернойнаучнойинформации,открытиях мировойиотечественной 
науки. 

Выражающийнавыкиаргументированнойкритикиантинаучныхпредставлений,идей, 
концепций, навыки критического мышления. 

Сознающийиаргументированновыражающийпониманиезначениянауки,научных 
достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 
гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдений,накопленияисистематизациифактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
Исследовательскойдеятельности. 

 
 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющихобщейцеливоспитания.Приоритет–этото,чемупедагогическим 
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работникам,работающимсобучающимисяконкретнойвозрастнойкатегории,предстоит уделять 
большее, но не единственное внимание. 

.Содержательныйраздел. 

РазделII.Содержательный 
2.1. Укладшколы 

МКОУ Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области является средней  
общеобразовательнойшколой, численность обучающихсяна1 сентября 2023 годасоставляет 71 
человек, численность педагогического коллектива – 15 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс 
по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общееобразование. 
Школа имеет два филиала.  

МКОУ «Шумаковская СОШ»Солнцевского района Курской области (далее - школа) - это 
сельская школа, в которой обучаются менее ста учащихся. Нет ставок социального педагога, 
психолога. Качество сети Интернета высокое. Данные факторы не могут не вносить 
особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 
стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 
среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 
естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 
культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 
Педагоги школы знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга,отношения 
в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 
между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду,что 
при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

 
Таким образом,создаваяусловиядляребенка повыбору форм,способовсамореализации на

 основе освоения общечеловеческих 

ценностей,учитываемособенностисельскойшколы. 
 

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села Шумаково,администрацией 
сельского совета, КДН и ЗП, ПДН ОВД Солнцевского района, редакцией газеты «За честь 
хлебороба». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентирнасозданиепсихологически комфортнойсреды для каждого ребенкаи взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, атакже 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

В2022- 2023 учебном году воспитательная работа МКОУ «Шумаковская  СОШ» 
Солнцевского района Курской области осуществлялась в соответствии с целями и задачами 
школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно- 
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 
эффективности учебно- воспитательного процесса в целом. 

Цель воспитательной работы: личностное развитие обучающихся, создание условий для 
формирования творческой, самостоятельной, гуманной личности, способной ценить себя и 
уважать других. Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 
соответствияличностиобучающегосяединомууровнювоспитанности,анаобеспечения 
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Позитивнойдинамикиразвитияличностиучащегося. 

Основные задачи воспитательной работы: 

1) Реализоватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе. 

2) Реализовыватьпотенциалклассногоруководителяввоспитании 

обучающихся,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы. 
 

3) Вовлекать учащихся, в школьныепрограммывнеурочнойдеятельности,реализовыватьих 
воспитательные возможности. 

4) Инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление,какнауровнешколы,так и на 
уровне классных сообществ. 

5) Организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися. 
 

6) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

7) Создание социально-педагогической службы, обеспечивающее 
гармоничное развитие детей и подростков в процессе школьного обучения. 

8) Созданиеисовершенствованиесистемыпатриотическоговоспитания 

В школедляформированиясоциальноактивнойличностигражданинаи патриота. 
 

9) Сохранение в процессе обучения здоровья обучающихся, внедрение 
здоровьесберегающихтехнологийвучебно-познавательныйпроцесс. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского районаКурской 
области планируется и осуществляется на основе системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направлениявоспитательнойработышколы. 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

какисточникувластивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственноевоспитание—воспитаниенаоснове 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбияи взаимопомощи, уважения к старшим,к 
памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовоевоспитание—воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Школа работает по программе «Воспитание успехом», в рамках которой реализуются 11 
инвариантных и вариативных модулей: 

1. Урочнаядеятельность 

2. Внеурочнаядеятельность 

3. Классноеруководство 

4. Основныешкольныедела 

5. Внешкольныемероприятия 
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6. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

7. Работасродителями 

8. Самоуправление 

9. Профилактикаибезопасность 

10. Социальноепартнёрство 

11. Профориентация 

МОДУЛЬ«УРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Реализация воспитательного потенциала уроков в течение 2022-2023 учебного года 
предусматривала: 

1) включение учителями в рабочие программы учебных предметов тематики в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы школы; 

2) использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

3) использование методов и технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

4) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

5) применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик; 

6) побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстникамиипедагогами,соответствующиеукладуМКОУ«Шумаковская СОШ» 

СолнцевскогорайонаКурскойобласти,установлениеиподдержкадоброжелательной 

атмосферы; 

7) инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностивформеиндивидуальныхи 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Поводя итоги реализации модуля «Урочная деятельность», сделан вывод о единстве учебной 
ивоспитательнойдеятельностипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиис 
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ФГОС: 
 

1) гражданскоевоспитание; 

2) патриотическоевоспитание; 

3) духовно-нравственноевоспитание; 

4) эстетическоевоспитание; 

5) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообразажизнии 
эмоционального благополучия; 

6) трудовоевоспитание; 

7) экологическоевоспитание; 

8) ценностинаучногопознания. 
МОДУЛЬ«ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Внеурочнаядеятельностьявляетсяобязательнымэлементомшкольногообразования, 
составнойчастьюучебно-воспитательногопроцессаиоднойизформорганизациисвободного времени 
учащихся. 

Внеурочнаядеятельностьшкольников-этосовокупностьвсехвидовдеятельностишкольников, в 
которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
учреждениярешаютсязадачивоспитанияисоциализации,развитияинтересов,формирования 
универсальных учебных действий. 

План внеурочной деятельности обучающихся реализуется в соответствии с учебным планом 
школы, что составляет 100 % от общего числа обучающихся в МКОУ «Шумаковская СОШ» 
Солнцевского района Курской области. 

Поводяитогиреализациимодуля«Внеурочнаядеятельность»,сделаемвывод: 
 

1) вовлечении обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах; 

2) формировании во время занятий внеурочной деятельности позитивных эмоций и 
доверительного отношения между учителями о обучающимися; 
3) поощрениипедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами. 
МОДУЛЬ«КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО» 
Классные руководители 1-9 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», 
Методическими рекомендациямиорганам исполнительной власти субъектов 
РоссийскойФедерации,осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
поорганизации работы педагогических работников, осуществляющих классноеруководство 
вобщеобразовательных организациях(Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 
г.N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МКОУ «Зуевская ООШ» 
Солнцевского района Курской области; реализуют программу воспитания школы. Круг 
обязанностейопираетсянаблоки-организациядеятельностиклассногоколлектива;организация 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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учебнойработыклассаиотдельныхучащихся;организациявнеучебнойжизни;изучение личности и 
коррекция в воспитании школьников, работа с родителями обучающихся. 

 

 
Показатели оценки 

деятельностиклассных 
руководителей 

Содержаниеоценки 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

воспитательногопроцесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 
процесса в классных коллективах. У каждого классного 
руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 
деятельность классных руководителей 

Планирование 
воспитательной 

деятельностивклассном 
коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется 
наосновеанализавоспитательнойработы.Укаждогоклассного 
руководителя имеется план воспитательной работы. У 75% 
имеютсяпрограммывоспитательнойработы. 

Анализвоспитательной 
деятельности в классном 
коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классныхколлективах 
состоит в описании осуществленной деятельности и ее 
результатов.Результатыпедагогическогоанализа 

используются при планировании воспитательной работы на 
следующий период у 70% (30% - классные руководители 
первый (второй год) 

Уровеньвоспитанности 
учащихся 

Вовсехклассахосуществляетсядиагностика уровня 
воспитанности учащихся. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75— 100%. Наблюдаются 
положительнаядинамикаилистабильность.Уровень 

воспитанностиопределяется2разавгод(октябрь, апрель) 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Количественныйсоставклассных руководителей. 
 

В этом учебномгодусформировано9 классов.Изних:4класса на уровнеНОО,5 классов – 
ООО. 

Классныеруководителиставилипередсобойирешалиследующиевоспитательные задачи: 

- сплочениедетского коллектива; 

- воспитаниеуваженияксебеи окружающим; 

- формированиекультурыповедения,культурыобщения; 

- профилактика здорового образажизни; 

- организацияученическогосамоуправления; 

-обеспечениетеснойсвязиссемьей,вовлечениеродителейвобщественнуюжизнь класса и 

школы. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса 
в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 
отдельнокаждого ученика класса) во внешнеповеденческом аспекте, изучают уровень развития 
коллектива, анализируют воспитательную работу в классе, исследуют уровни 
сформированности потенциалов у обучающихся класса, планируют индивидуальную работу с 
обучающимися. Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны 
внимания» предполагает индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, 
систему поручений. 

Впланахвоспитательнойработыклассныхруководителейотраженадеятельностьпо всем 
целевым программам школы в следующих разделах: 
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- работаскласснымколлективом; 

- индивидуальнаяработасобучающимися; 
- работасродителями 

Классными руководителями составлены планы ВР во всех классах за 2023-2024 учебный год, 
оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт 
школы. 

Подготовленыипроведеныклассныечасыпотемам: 
 

JВсероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ» 
 

J «Деньсолидарностивборьбестерроризмом» 
 

J«Международныйденьраспространенияграмотности» 
 

J«Деньпамятижертвфашизма» 
 

JПроведениеинструктажасучащимисяпопрофилактикекоронавируснойинфекции 
COVID-19 

 
JНеделяпожарнойантитеррористическойбезопасности 

 
JНеделядорожной безопасности 

 
JПроведениесубботников 

 
JУрокибезопасности 

 
JДеньучителя 

 
J«Золотаяосень» 

 
J«ДеньединстванародовРоссии» 

 
J Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, 
по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

J«Деньправовойпомощидетям» 
 

J«ДеньНеизвестногосолдата» 
 

J«ДеньГероевОтечества» 
 

J«Деньправчеловека» 
 

J«ДеньКонституции» 
 

JАкция«Блокадныйхлеб» J 

Акция «Неделя памяти»J 

«День птиц» 
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JДенькосмонавтики. 
 

J«Вахтапамяти» 
 

JАкцииповоенно-патриотическомувоспитаниюврамкахПланамероприятий, посвященных 
78-й годовщине Победы . 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 
успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы 
уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа 
по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота» (оказание 
помощисвоимбабушкамидедушкам).Передканикуламипроведенинструктажс учащимисяпо ПБ, 
ПДД. На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 
здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье 
современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны 
родителей, так и школы. Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что 
необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, 
вовлечению учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность. 

Деятельностьшколыпосохранениюи укреплениюздоровья учащихсяпоставленанадостойном 
уровне. В следующем учебном году школа продолжит работу по повышению доли участия 
школьниковвформированиисвоегоздоровья(проведенияДнейЗдоровья),атакже 

      Продолжитинформационно-консультативнуюработудляродителей  
Привлечениемврачей-специалистов. 
 

Ежедневно в течение года проводились физкультминутки на уроках, связанные с укреплением 
зрения, снятия физической усталости. Школьники активно принимали участие в школьных 
спортивных соревнованиях «Веселые старты». Проводились ежедневные беседы - напоминания 
о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на дорогах «Безопасный путь в 
школу». Вклассах проводитсяпланомернаяработапопредупреждениюипрофилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

Проводились викторины, беседы, конкурсы, практикумы по вопросу безопасного поведения на 
дорогах: «Мой путь от школы до дома», «Будем знать, и выполнять правила 
дорожного движения», 
«Азбукабезопасности».ПровеличтениеиобсуждениелитературыпоДТП,просмотрпрезентацийпо 
ПДД. С целью пропаганды здорового образа жизни были проведены беседы «Права 
иобязанности», «Поведение в общественных местах», «За здоровый образ жизни», «Пешеходы 
и пассажиры», «Осторожно, лёд!», «Вредныепривычки». Проводились инструктажи: 
«Правила поведения в общественных местах», «Правила поведения во время каникул и 
праздничных дней», «Правилаповедения вобщественномтранспорте». Проводилось 
практическое занятие по эвакуации учащихся из здания школы при пожаре и блокировке в 
кабинетахпритеррористическойугрозе.Цельданныхбеседиинструктажей -датьвозможность 
представить об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. 

Значительную работу в спортивно-оздоровительном направлении проводил учитель 
физкультуры. Традиционными стали Веселые старты, Дни здоровья, соревнования по 
баскетболу,волейбол.Учащиесяпринималиактивноеучастиеврайонныхсоревнованиях, 
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имеется грамоты за призовые места. Классными  

руководителямивтечениигодапроводились: 

-беседы «О вреде курения, употребления наркотических итоксических веществ» 

-профилактические беседы «О первой помощипринесчастных случаях»; «О 

гриппе, ОРВи, короновирусе» 

- Соблюдение санитарно -
гигиеническогопротивоэпидемиологического 
режимов; 

- Проведениефизкультминутокнауроках; 

- Утренняязарядкадо занятий; 

- Проведениеагитационнойработыповакцинациинесовершеннолетнихотковида; 

- Участиевэкологическомсубботнике«ЗеленаяВесна-2024» 

-Обеспечениебезопасностижизнедеятельности(беседыинспекторовГИБДД),урокипоправилам 
дорожного движения. 

Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы МКОУ «Шумаковская СОШ» 
Солнцевского района Курской области, с учетом анализа предыдущей деятельности, 
позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно- 
ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим и 
классным коллективом. Предполагает результат: повышение методической культуры классных 
руководителей и, как следствие, повышение воспитательного потенциала обучающихся. 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 
формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу 
школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных 
мероприятий с детьми и их родителями. 

В качестве основных форм для реализации данных задач использовались 
тематические заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях 
при директоре, классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической 
литературы, работа по самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также 
коллективные дела в классах и школе. Поставленные задачи также решались через 
совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. ШМО классных 
руководителей этонетолькоизучениеновыхвеяний ввоспитании,нои обмен опытом,который у 
многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

 
 

2.2. ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих 
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Направленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленовсоответствующем модуле. 

2.1. Модуль«Школьныйурок» 
 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагает 
следующее: 

-организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайнформате; 
 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

-побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации,согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка 
школы; 

-использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерез 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения,задач для 
решения,кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога;групповойработыилиработывпарах,которые учатшкольниковкоманднойработеи 
взаимодействию с другими детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.Учебно-развлекательные 
мероприятия(конкурс-игра«Предметныйкроссворд»,турнир«Свояигра»,викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейк 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;интеллектуальныхигр, 
стимулирующихпознавательную мотивациюшкольников. Предметныевыпускизаседания 
клуба«Что?Где?Когда?»,брейн-ринга,геймификация:квесты,игра-провокация,игра- 
эксперимент,игра-демонстрация,игра-состязание,дидактическоготеатра,гдеполученные 
наурокезнанияобыгрываются в театральных постановках; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,помогает 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 



467  

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
другихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи 
отстаивания своей точки зрения; 

- созданиегибкойиоткрытойсредыобученияивоспитаниясиспользованием 
гаджетов,открытыхобразовательныхресурсов,систем 

управленияпозволяетсоздатьусловиядляреализациипровозглашенных 

ЮНЕСКОведущихпринциповобразованияXXIвека:«образованиедлявсех», 

«образованиечерезвсюжизнь»,образование«всегда,вездеивлюбоевремя». 

Уобучающихсяразвиваютсянавыкисотрудничества,коммуникации, социальной 

ответственности, способностькритически мыслить, оперативнои качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

2.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями,преподающимивданномклассе;работусродителями учащихсяилиихзаконными 
представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучениеособенностей развития 
каждого обучающегося вклассе и создание условия для становления ребенка, как личности, 
входящеговсовременныйемумир,воспитатьчеловека,способногодостойнозанятьсвоёместо в 
жизни. 

Важноеместовработеклассногоруководителязанимаеторганизацияинтересныхи 
полезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенногоему 
класса,позволяющих,соднойстороны,вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностями 
итемсамымдатьимвозможностьсамореализоваться,асдругой,установитьиупрочить 
доверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым, 
задающимобразцыповедениявобществе. 

Формированиюисплочениюколлективаклассаспособствуютследующиедела, акции, 
события, проекты, занятия: 

- классныечасы:тематические(согласноплануклассногоруководителя),посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,вгороде,стране, 
способствующиерасширениюкругозорадетей,формированиюэстетическоговкуса, 
позволяющиелучшеузнатьи полюбить свою Родину; 

- игровые,способствующиесплочениюколлектива,поднятиюнастроения, 
предупреждающиестрессовыеситуации;проблемные,направленныенаустранение конфликтных 
ситуаций в классе, школе,позволяющиерешатьспорныевопросы; 
организационные,связанныесподготовкойклассакобщемуделу;здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, веденияздорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажноезначениеимеет: 
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- формированиетрадицийвклассномколлективе:«Деньименинника»,ежегодный поход 
«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становлениепозитивныхотношенийсдругимиклассными 
коллективами(черезподготовкуипроведениеключевогообщешкольного дела 
по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей,чтобынайтивдохновителейдляорганизацииинтересныхи 
полезных дел; 

- созданиеситуациивыбораиуспеха. 
Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

-составлениесоциальногопаспортакласса 
- изучениеучащихсякласса(потребности,интересы,склонностиидругиеличностные 

характеристикичленовклассногоколлектива), 
- составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся; 
-деловаяигра«Выборыактивакласса»наэтапеколлективногопланирования; 
- проектированиецелей,перспективиобразажизнедеятельности 

классногоколлективаспомощьюорганизационно-деятельностнойигры,классногочаса 
«Класс,вкоторомяхотелбыучиться»,конкурса«Уставкласса», «Гербкласса», «Мой класс 
сегодня и завтра». 
Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусобучающимисякласса: 

- сослабоуспевающимидетьмииучащимися,испытывающимитрудностипо 
отдельнымпредметамнаправленанаконтрользауспеваемостьюобучающихся класса; 

- сучащимися,находящимисявсостояниистрессаи дискомфорта; 
- собучающимися,состоящиминаразличныхвидахучёта,вгруппериска, 

оказавшимисявтруднойжизненнойситуации.Работанаправленанаконтрольза свободным 
времяпровождением; 

- заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений» 
учащихся класса; 

- участиевобщешкольныхконкурсах; 
- предложение(делегирование)ответственностизатоилииное поручение 
- вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе. 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествесучителями- предметниками. 
 

2.3. Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
лучшегодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьии 
школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 
находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами 
нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходимаорганизацияработыповыявлениюродителей(законныхпредставителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически 
и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-бытовыхусловий 
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проживанияобучающихсяшколы; 
 

- формированиебанкаданныхсемей; 
 

- индивидуальныебеседы; 
 

- заседанияСоветапрофилактики; 
 

- совещанияпри директоре; 
 

- совместныемероприятиясКДНиПДН; 
 

Профилактическаяработасродителямипредусматриваетоптимальноепедагогическое 
взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 
родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, 
День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,родительские лектории и т.д. 

Кромеработыпопросвещениюипрофилактикевшколепроводитсяактивнаяработа 
длядетей и их семей по создание ситуации успеха,поддержки и развития творческого 
потенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяв рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 
-Общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправлениишколойи 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
-общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваются 
собственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей,атакжеповопросам 
здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта:размещаетсяинформация, 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
Наиндивидуальномуровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных 
ситуаций; 

- участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучае 
возникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхи 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилий 
педагогов и родителей. 

2.4. Модуль«Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование». 
 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельности 
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объединяютобучающихсяипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительными 
отношениями; 

- вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциально 
значимые формы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейи 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностившколеосуществляетсяв рамках 
следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-патриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,историко-
культурной направленности; 

- духовно-нравственнойнаправленности,занятийпотрадиционнымрелигиознымкультурам 
народов России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 
 

- экологической,природоохраннойнаправленности; 
 

- художественной,эстетическойнаправленностивобластиискусств,художественного 
творчества разных видов и жанров; 

 
- оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

 
Информационно-просветительскаядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности:1-4 классы: 
«Разговоры  о важном»; 5-9классы: «Разговоры о важном», 
занятиянаправленынаформированиесоответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственногоповедениявобществе. 

 
Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности:5-11классы: «Спортивныйклуб 

«Олимпиец»,направленные нараскрытиетворческого, умственного и физического потенциала 
школьников,развитиеунихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

Реализуютсятакиемероприятия,какизучениенациональнойкультуры,историии природы, 
проведение экскурсий. 

Дополнительное образование в МКОУ «Шумаковская СОШ»Солнцевского района 
Курскойобластиорганизованов рамках сетевого взаимодействия 
объединенийдополнительногообразования.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся втворческом и физическом развитии, проектно- исследовательской 
деятельности, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 
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Внешкольныемероприятия 
 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 
 

−внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 
(конференции, фестивали, творческиеконкурсы); 

−организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с 
привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

−выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаясядоверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта; 

−внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы. 

2.5. Модуль«Самоуправление. 
 

Основнаяцельмодуля«Самоуправление»в МКОУ «Шумаковская СОШ» 
Солнцевского района Курской области заключается в создании условийдлявыявления, 
Поддержкииразвитияуправленческихинициативобучающихся,принятиясовместныхсо 
взрослымирешений,атакжедля включения обучающихся школы в вариативную 
коллективную творческую и социально-значимую деятельность.Поддержка детского 
самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства, 
ашкольникам–предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации 
Участиевсамоуправлениидаёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, получитьопытконструктивногообщения,совместногопреодоления 
трудностей,формируетличнуюиколлективнуюответственностьзасвои решения и 
поступки. 

 
Детскоесамоуправлениеосуществляетсячерез: 

 
Науровнешколы: 

 
- ЧерездеятельностьвыборногоСоветашколы; 
- черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовдляинформирован
ия учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий,праздников,вечеров,акций,втомчислетрадиционных:коДнюзнаний,кДн
ю Учителя,посвящениев«первоклассники», «пятиклассники»,кДнюматери, 
«Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной 
работы. 
- ЧерездеятельностьвыборногоСоветашкольников. 
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Науровнеклассов: 
- черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучащихсялидеровкласса 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями; 
- через организацию напринципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучастников 
ответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 
 

-черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализразличного 
рода деятельности. 

 

2.6. Модуль«Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагностикуиконсультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных пробшкольников. Задача 
Совместнойдеятельностипедагогаиребенка –подготовитьшкольникакосознанномувыбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно -значимые 
проблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой 
деятельности: 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации. 

 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить гимназиста к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно- 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 
следующие формы воспитательной деятельности: 

 
- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 
(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 
начинается в школе»); 

 
- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 
только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В 
младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с 
представителямибизнесаигероическихпрофессий:пожарный,военнослужащий, 
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полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 
воспитания. 

 
- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это 
формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 
через участиевразличныхвидах деятельности.Частьюэтихигрмогут быть деловыеигры, 
помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе 
осознания «Я» как гражданина России. 

 
- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 
- Экскурсии на предприятия села. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии. Во время экскурсии гимназисты могут наблюдать за деятельностью специалиста 
на рабочем месте. Припроведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то 
профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для 
целей профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

 
-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет:просмотрлекций,участиевмастер-классах,посещениеоткрытыхуроков– онлайн 
- уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 
будущее»8-9классы;тестированиенаплатформепроекта «Билетвбудущее», Всероссийские 
открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-9классы); 

 
- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 
внеурочной деятельности. 

 
 
 

2.7. Модуль«Ключевыешкольныедела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 
традиционныхдел.Главныеделаявляютсяпонятными,личностнозначимыми,главное,в празднике - 
своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

 
Навнешкольномуровне: 

 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
благотворительная ярмарка «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк», «Лес Победы»: 

 
Нашкольномуровне: 
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общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 
• День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходитзнакомство 
первоклассников иребят, прибывших в новом учебном году в ОУ, с образовательной 
организацией. 
• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 
участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не 
только учащимися выпускных классов, но и младшими гимназистами. Последние звонки 
вшколы всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как 
целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 
реализуется. 
• День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 
учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 
формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 
творческих способностей обучающихся. 
• Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 
праздничноенастроение,котораяпомогаетобучающимсявраскрытииихспособностей,учиться 
преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и 
эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работатьнад сплочением коллектива. 
• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге,в 
торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники 
являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Лес Победы», Фестиваля 
патриотической песни «Салют! Победа!». Такое общешкольное дело будет способствовать 
формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 
отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 
памяти о событиях тех трагических лет. 

 
торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 
ступеньобразования,символизирующиеприобретение иминовых социальныхстатусоввшколе и 
развивающие школьную идентичность детей: «Прощай начальная школа», вступление в ряды 
детского объединения имени В. Третьякевича, церемония вручения аттестатов: 

 
Науровне классов: 

 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогами и другими взрослыми; 



475  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.8. Модуль«Внешкольныемероприятия» 
 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуютсячерез: 
 

−общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 

−внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

−экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

−литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 
психологического комфорта. 

2.9. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
 

Воспитывающеевлияние на ребенка осуществляетсячерезтакие формы работы спредметно- 
эстетической средой школы как: 

 
− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации; 

− разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 
«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 
истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреация), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

− разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств, 
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спортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 
− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 
Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсяс 
особыми образовательными потребностями 

 
 

2.10. МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 
 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствашколыпри соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

−участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартовсделан в первую очередь на развитие 
творческогопотенциаладетейидуховно-нравственноевоспитание.Однако,следуяновым стандартам 
образования, для создания«идеальной» модели выпускникарамки 
воспитательногопространстваодногоОУуженедостаточно.Должнобытьорганизовано целостное 
пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этомуспособствует: 
 

−участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

−проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

−проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны; 

-расширениесетевоговзаимодействияисотрудничествамеждупедагогамигорода,как 
основных учебных заведений, такдополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 
сетевомувзаимодействиюшкольниковгорода.Этовозможностьмаксимальногораскрытия 
творческогопотенциаларебенка.Даннаядеятельность,позволяетпроявитьсебяоптимальным 
образоминдивидуальноиливгруппе,попробоватьсвоисилы,приложитьсвоизнания,принести пользу, 
показать публично достигнутый результат. 

. 
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2.11. Модуль«Профилактикаи безопасность» 
 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 
но исерьезной педагогической проблемой. Пожалуй,нетничегодругоговмире,чтобымы 
теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 
статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 
последниегодыдляподростковсталихарактернынетолькоширокаяраспространенность 
вредныхпривычек,ноиболеераннееприобщениекним.Всовременной,быстроменяющейся 
экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа 
жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опытпоказывает,чтобольшинствоподростковиспытываютпотребностьвобсуждении 
различныхпроблемздоровьяиинформации,касающейсяличнойбезопасности.Поэтомуодной из 
форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 
жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 
специалистов по интересующим их вопросам. 

 
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

являетсяформированиеуобучающихсяМКОУ «Зуевская ООШ» Солнцевского района Курской 
области ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 
основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 
занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

 
Деятельность МКОУ «Зуевская ООШ» Солнцевского района Курской области по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам 
гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств 
и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько направлений: 

 
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 
образовательного процесса. 

 
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимися «группы риска»; 

 
- разработкаипроведениемероприятийврамках«Деньгражданскойобороны». 

 
Навнешнемуровне: 

 
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 
профилактических бесед, тренингов; 

 
- беседысинспекторомОДН,ПДНповопросам профилактики; 

 
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 
учреждений. 

 
- участиевмуниципальныхсоревнованиях:поправиламдорожногодвижения. 
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Нашкольномуровне: 
 

- разработкаипроведениемесячникаоборонно-массовойработывшколе,«Уроки мужества»; 
 

- работаспризывнойкомиссией.Сборобучающихся(юноши9кл.)дляпрохождения приписной 
комиссии и медицинского освидетельствования; 

 
- тематическиемероприятия,приуроченныекпразднику«Всемирныйденьгражданской обороны»; 

 
- тематическиемероприятия,приуроченныекпамятнойдате«Деньпамятиороссиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности (комплекс мероприятий); 

 
- проведениепрофилактическихмероприятий,посвященныеВсемирномуднюборьбысо СПИДом. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 
профилактическиеакции,привлечениеподростковкшефскойпомощимладшимшкольникам. 

 
 

2.12. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 
 

Действующиена базе школы детские общественныеобъединения – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанныхвуставеобщественногообъединения.ЕгоправовойосновойявляетсяФедеральный закон 
от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»(ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через: 

• утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборныхоргановобщемусборуобъединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.), дающих 
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организациюобщественнополезныхдел,дающихобучающимсявозможностьполучить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
являться:посильнаяпомощь,оказываемаяобучающимисяпожилымлюдям;совместнаяработас 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей кшколе территории 
(работанапришкольномучастке, уходзадеревьямиикустарниками,благоустройствоклумб)и др.; 
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• рекламныемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидеюпопуляризации 
деятельностидетскогообщественногообъединения,привлечениявнегоновыхучастников (проводятся 
в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

ПервичноеотделениеОбщероссийскойобщественно-государственнойдетско-юношеской 
организации-Российскоедвижениедетейимолодёжи «Движениепервых»–общероссийская 
общественно-государственная детско-молодёжная организация. Создано в соответствии с 
Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 
Ориентировананаформированиесоциальнойактивности,культуры,качествличностиудетей 
подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Дети и родители 
самостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпроектахРДДМ. Подросткиполучаютнавыки 
эффективного взаимодействия вкоманде, построения отношений сдругими людьми, проявляют 
себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 
обществе. 

 
Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 
единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 
книгодарения,ДеньзащитникаОтечества,Денькосмонавтики,Международныйженскийдень, , 
День Победы, День защиты детей. 

Программа«Юнармия»,такжеявляетсянаправлениемРДДМ «Движениепервых».С 2018 г. 
В школе был открыт первый юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с целью 
разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и 
совершенствованияличностидетейиподростков,сохранениеиприумножениепатриотических 
традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 
гражданскогодолгаиконституционныхобязанностейпозащитеОтечества,формирование 
сплоченного и дружного коллектива. 

Основнымизадачамиявляются: 
 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 
приверженностиидеяминтернационализма,противодействияидеологииэкстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 
расширениезнанийобисторииивыдающихсялюдях «малой»Родины; -развитиевмолодежной 
среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности 
на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формированиеположительноймотивацииумолодых людейкпрохождениювоеннойслужбыи 
подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укреплениефизическойзакалкиифизическойвыносливости; 
 

- активноеприобщениемолодежиквоенно-техническимзнаниямитехническомутворчеству; 
 

- стимулированиепотребностивсамообразованиии самосовершенствовании. 
 

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 
соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 
социальнойадаптации,жизненногосамоопределенияистановленияличностиучащихся. 
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2.13. Модуль«Школьноемедиа» 
 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхразновозрастнымиобучающимисяи педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахразличныхвидови форм 
деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 
личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 
источникамиинформации.Используемыеформы: традиционныеформывиртуальныеэкскурсии и 
путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 
интеллектуальныетурниры,библиографическиеигры,литературныепутешествия,конференции с 
элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок- 
информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

• школьная интернет-группа МКОУ «Зуевская ООШ» Солнцевского района Курской 
области- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет- 
сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые дляшколы вопросы. 

2.14. «Экскурсии,походы» 
 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях,в походах создаются благоприятные 
условиядлявоспитанияуподростковсамостоятельностииответственности,формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
класснымируководителями(«Природазимой», «Осеннийпарк»,«Приметывесны»ит.п.); 

-ежегодныепоходынаприроду,экскурсионныепоездкипотуристическиммаршрутам 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 
окончанияучебногогода; 

 

РазделIII.Организациявоспитательнойдеятельности 

3. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 
Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
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готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципамиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательно-значимые виды 
совместной деятельности. 

Укладшколынаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитаниянавсех уровнях 
общего образования: 

−обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

−наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

−взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 
−учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.1. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 
Педагогявляет собойвсегдаглавныйдляобучающихсяпримернравственногои 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 
руководителей,котороепомогаетучителямшколыразобратьсявнормативно-правовойбазев потоке 
информации, обеспечивающей успешныйвоспитательный процесс 

Совершенствованиеподготовкииповышенияквалификациикадровповопросамдуховно- 
нравственноговоспитаниядетейимолодежи,одинизглавныхвопросоввреализациирабочей 
программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипозапросам(втомчислеипо 
вопросам классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 
 

- проведениесеминаровпопедагогическимидругим проблемам духовно-нравственного 
воспитания и просвещения обучающихся; 

- участиевпостояннодействующих учебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 
 

- участиевработегородскихирегиональныхметодическихобъединенийпредставление 
опыта работы школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно- 
нравственному воспитанию. 

С2022г.ВшколевведенадолжностьСоветникадиректораповоспитательнойработе по 
инициативеМинистерствапросвещенияврамкахпроекта«Патриотическоевоспитаниеграждан 
РФ». 

 

Впедагогическомпланесредибазовыхнациональныхценностейнеобходимоустановить 
однуважнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям 
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—ценность Учителя. 
 
 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение 
Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммы воспитания в 

образовательный процесс. 

Обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,содержащих 
«методическиешлейфы»,видеоуроковивидеомероприятийпоучебно-воспитательнойработе 

 
Созданиерабочейпрограммывоспитанияна2023-2024г.сприложениемплана воспитательной 
работы школына два уровня образования НОО, ООО.. 

Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновых направлений 
программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт,накоторомбудутотраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. 

 

3.3. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательными 
потребностями. 

 
 

Внастоящее времявшколеобучается5детей сОВЗ.ДетисОВЗполучают 
образование на равных, для них создана благоприятная доброжелательная среда.Эти дети 
находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической 
службы. Ониимеютвозможность участвоватьвразличныхформах жизнидетскогосообщества: в 
работеорганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 
онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их 
участиявжизникласса,школы,событияхгруппы.Такимобразом,формируетсяихличностный опыт, 
развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 
 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидля их 
успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсех 
участников образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 
обучающегося с ОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокружения квоспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихсясОВЗвразвитиии 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
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компетентности; 
 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 
 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 
 
 

3.4. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной успешности 
обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

−публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). 
Вшколе практикуются общешкольные линейки. 
- ввыдвижениинапоощрениеивобсуждениикандидатурнанаграждениеобучающихся 
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- кучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхпривлекаютсяродители(законные 
представители)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

−дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

ВМКОУ «Зуевская ООШ»СолнцевскогорайонаКурскойобластиорганизована 
деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты 
признанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолиокласса. 

3.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 
 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбранным 
самойгимназиейнаправлениямипроводитсясцелью выявленияосновныхпроблемшкольного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 
 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательной работы 
в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертовнауважительноеотношение,какквоспитанникам,такикпедагогам,реализующим 
воспитательный процесс; 

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертов 
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наизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–такихкаксодержаниеи 
разнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольникамии педагогами; 

 
- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоей 
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьми 
деятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 
 

Условияорганизациивоспитательнойработы почетыремсоставляющим: 
 

-нормативно-методическоеобеспечение; 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачеством условий. 
 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 

- реализациявнеурочнойдеятельности; 
- реализациявоспитательнойработыклассныхруководителей; 
- реализациядополнительныхпрограмм; 
- удовлетворенностькачествомреализациивоспитательнойработы. 
Проводитсясзаполнениемсводныхтаблицвыполненнойработыианализаеекачества, 
анкетирование. 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 
 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика личностного 
развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 
имероприятиях,удовлетворенностьучастниковобразовательныхотношенийкачеством результатов 
воспитательной работы. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 
инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 
диагностикиличностногоросташкольников»,«Методикадиагностикинравственной мотивации», 
«Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшиепроблемыличностногоразвитияобучающихсяудалосьрешитьзаминувший 
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учебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемыпоявились, над чем 
далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика«Творческиедостиженияшкольников».Классныеруководителипроводят учет 
результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 
акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента 
оценки-таблица достижений.Она позволит систематизировать 
сведения,дляиханализа.Втаблицупедагогивнесутрезультатыучастиядетейвмероприятиях 
различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируютсясводную пошколе. Это дает 
возможностьанализироватьрезультативностьучастияшкольниковвразличныхконкурсахпо всем 
направлениям воспитательной деятельности. 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 
Удовлетворенностькачествомрезультатоввоспитательнойработы. 

 
Критерием, наосновекоторого осуществляется данный анализ, является наличиевшколе 

интересной,событийнонасыщеннойиличностно-развивающейсовместнойдеятельностидетей и 
взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, классными 
руководителями,Советомстаршеклассниковиродителями,хорошознакомымисдеятельностью 
школы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Чтобывыявить,удовлетворенылиродителииобучающиесякачествомобразовательныхуслуг, чаще 
всего используют анкетирование. 

Частьвопросовтакогоанкетированиязатрагиваетиорганизациювоспитательной деятельности. 
Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 
деятельности;качествовоспитательнойдеятельностиклассногоруководителя;качество 
дополнительного образования. 

Анализответовпозволитвамоценитьстепеньудовлетворенностирезультатами 
воспитательнойработы.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсяна вопросах,связанныхс 
 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевых дел; 
 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочной деятельности; 
 

- качествомреализацииличностно-развивающегопотенциалауроков; 
 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 
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- качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественных объединений; 
 

- качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,походов; 
 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 
 

- качествомработышкольныхмедиа; 
 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 
 

- качествомвзаимодействияшколыисемей обучающихся. 
 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяперечень 
выявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу,ипроект 
направленных на это управленческих решений. 

 
Ожидаемыеконечныерезультаты 

 
1. Совершенствованиестатусаконкурентноспособногообразовательногоучреждения, 
обеспечивающего становлениеличностивыпускника,способнойприлюбыхнеблагоприятных 
условияхсохранятьуважениедругкдругу,взаимопонимание,стремлениеквзаимодействиюв традициях 
русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательнойсистемышколыпосредствоминтеграцииссоциальнымипартнерами,системой 
дополнительного образования. 

 
2. Введениевпрактикуновых формиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

 
3. Совершенствованиесистемысоциально–педагогическойподдержки,обеспечивающей 
снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 
воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 
формированияздоровогообразажизнинаосноведуховно-нравственныхпринципов воспитания. 

4. Создание вшколе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 
являетсяличностьребенка,приобщениеегокистиннымценностям,формированиенового знания, 
ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 
уважениедругкдругу,взаимопонимание,стремлениеквзаимодействиювтрадицияхрусской культуры 

 
 

2.1. ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамках 
следующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленов 
соответствующем модуле. 

2.1. Модуль«Школьныйурок» 
 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагает 
следующее: 
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-организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайн формате; 
 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

-побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, 
правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(школьниками),принципы 
учебнойдисциплиныисамоорганизации,согласноУставашколы,Правиламвнутреннего распорядка 
школы; 

-использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерез 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, задач 
для решения,кейсов и дискуссий; 

-применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальных игр, 
викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников;дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьниковкоманднойработеи взаимодействиюсдругимидетьми; 

 
Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.Учебно-развлекательные 
мероприятия(конкурс-игра«Предметныйкроссворд»,турнир«Свояигра»,викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников. 
Предметныевыпускизаседанияклуба«Что?Где?Когда?»,брейн-ринга, 
геймификация:квесты,игра-провокация,игра-эксперимент,игра-демонстрация, игра- 
состязание,дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсяв 
театральных постановках; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковв 
рамках реализацииимииндивидуальныхигрупповых исследовательских проектов, 
помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
оформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям, 
оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияперед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- созданиегибкойиоткрытойсредыобученияивоспитаниясиспользованием 
гаджетов,открытыхобразовательныхресурсов,систем 

управленияпозволяетсоздатьусловиядляреализациипровозглашенных 

ЮНЕСКОведущихпринциповобразованияXXIвека:«образованиедлявсех», 

«образованиечерезвсюжизнь»,образование«всегда,вездеивлюбоевремя». 

Уобучающихсяразвиваютсянавыкисотрудничества,коммуникации, социальной 

ответственности, способностькритически мыслить, оперативнои качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

2.2. Модуль«Классноеруководство» 
 

Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель)организуетработу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работус учителями,преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяили их 
законными представителями. 

Главноепредназначениеклассногоруководителя -изучениеособенностей 
развитиякаждогообучающегосявклассеисозданиеусловиядлястановленияребенка, как 
личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
достойнозанятьсвоёместов жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организацияинтересных 
иполезныхдляличностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самымиразными 
потребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализоваться,асдругой, 
установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдляних 
значимымвзрослым,задающим образцы поведения в обществе. 
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Формированиюисплочениюколлективаклассаспособствуютследующиедела, акции, 
события, проекты, занятия: 

- классныечасы:тематические(согласноплануклассногоруководителя), 
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,вгороде, 
стране,способствующиерасширениюкругозорадетей,формированиюэстетического 
вкуса,позволяющиелучшеузнатьи полюбить свою Родину; 

- игровые,способствующиесплочениюколлектива,поднятиюнастроения, 
предупреждающиестрессовыеситуации;проблемные,направленныенаустранение 
конфликтных ситуаций в классе, школе,позволяющиерешатьспорныевопросы; 
организационные,связанныекподготовкойклассакобщемуделу; 
здоровьесберегающие,позволяющиеполучитьопытбезопасногоповедениявсоциуме, 
веденияздорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажноезначениеимеет: 
- формированиетрадицийвклассномколлективе:«День именинника», 

ежегодныйпоход«Естьвосенипервоначальной…»,концертыдлямам,бабушек,папи т.п.; 
- становлениепозитивныхотношенийсдругимиклассными 

коллективами(черезподготовкуипроведениеключевогообщешкольного дела 
по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей,чтобынайтивдохновителейдляорганизацииинтересныхи 
полезных дел; 

- созданиеситуациивыбораиуспеха. 
Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

-составлениесоциальногопаспортакласса 
- изучениеучащихсякласса(потребности,интересы,склонностиидругие 

личностныехарактеристикичленовклассногоколлектива), 
- составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся; 
-деловаяигра«Выборыактивакласса»наэтапеколлективногопланирования; 
- проектированиецелей,перспективиобразажизнедеятельности 

классногоколлективаспомощьюорганизационно-деятельностнойигры,классного 
часа«Класс,вкоторомяхотелбыучиться»,конкурса«Устав класса», «Герб 
класса»,«Мойкласссегодняизавтра». 
Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусобучающимися класса: 

- сослабоуспевающимидетьмииучащимися,испытывающимитрудностипо 
отдельнымпредметамнаправленанаконтроль за успеваемостью обучающихся 
класса; 

- сучащимися,находящимисявсостояниистрессаи дискомфорта; 
- собучающимися,состоящиминаразличныхвидахучёта,вгруппериска, 

оказавшимисявтруднойжизненнойситуации.Работанаправленанаконтрольза 
свободным времяпровождением; 

- заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений» 
учащихся класса; 
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- участиевобщешкольныхконкурсах; 
- предложение(делегирование)ответственностизатоилииное поручение 
- вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе. 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествесучителями- предметниками. 
 

2.3. Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позицийсемьиишколывданномвопросе.Толькокогдавсеучастникиобразовательного 
процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 
так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлениюродителей (законных 
представителей),невыполняющихобязанностейпоихвоспитанию,обучению, 
содержаниюведетсясистематическиивтечениевсегогода.Используютсяразличные формы 
работы: 

- выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-бытовых 
условий проживанияобучающихся школы; 

- формированиебанкаданныхсемей; 
 

- индивидуальныебеседы; 
 

- заседанияСоветапрофилактики; 
 

- совещанияпри директоре; 
 

- совместныемероприятиясКДНиПДН; 
 

Профилактическая работа с родителями предусматриваетоптимальное 
педагогическоевзаимодействияшколыисемьи,включениесемьиввоспитательный 
процессчерезсистемуродительскихсобраний,общешкольныхмероприятийсдетьмии 
родителями - День семьи,День матери, мероприятия по профилактике вредных 
привычек,родительскиелекторииит.д. 

 
Кромеработыпопросвещениюипрофилактикевшколепроводитсяактивная работа 

длядетей и их семей по создание ситуации успеха,поддержки и развития 
творческогопотенциала. 

 
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяв 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 
-Общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправлениишколойи 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
-общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждения 
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наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 
-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по 
вопросамздоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта:размещается 
информация,предусматривающая ознакомлениеродителей, школьные новости. 
На индивидуальном уровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострых 
конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретного 
ребенка; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхи 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

2.4. Модуль«Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование». 
 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляется 
преимущественно через: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которыеобъединяютобучающихсяипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямии 
доверительными отношениями; 

- вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,которая 
предоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностившколе 
осуществляетсяврамкахследующихвыбранныхобучающимисякурсов,занятий: 

 
-патриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой, 
историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственнойнаправленности,занятийпотрадиционнымрелигиозным 
культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 
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- интеллектуальной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 
 

- экологической,природоохраннойнаправленности; 
 

- художественной,эстетическойнаправленностивобластиискусств,художественного 
творчества разных видов и жанров; 

 
- оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

 
Информационно-просветительскаядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности:1-4 
классы: «Разговор о важном»; 5-9классы: «Разговор о важном» 
занятиянаправленынаформированиесоответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного иответственногоповедениявобществе. 

 
Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности: 5-19классы: 

«Спортивный клуб «Русь»,направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физическогопотенциалашкольников,развитиеунихнавыковконструктивногообщения, 
умений работать в команде. 

Реализуютсятакиемероприятия,какизучениенациональнойкультуры,историии 
природы, проведение экскурсий. 

ДополнительноеобразованиевМКОУ «Зуевская ООШ»Солнцевскогорайона 
Курской области организовано через работу объединений дополнительного образования 
по направлениям: 

- физкультурно-спортивное:«Азбука здоровья»; 
 

- духовно–нравственное:«Театралы» 
 

Внешкольныемероприятия 
 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятий 
предусматривает: 

−внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 
(конференции, фестивали, творческиеконкурсы); 

−организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с 
привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

−выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта; 

−внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы. 

2.5. Модуль«Самоуправление. 
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Основнаяцельмодуля«Самоуправление»в МКОУ «Зуевская  
ООШ»СолнцевскогорайонаКурскойобластизаключаетсявсозданииусловийдля 
выявления,поддержкииразвитияуправленческихинициативобучающихся,принятия 
совместныхсовзрослымирешений,атакжедля включения обучающихся школы в 
вариативнуюколлективнуютворческуюисоциально-значимуюдеятельность. 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыватьв детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственногодостоинства,школьникам–предоставляетширокиевозможностидля 
самовыражения и самореализацииУчастиевсамоуправлениидаёт возможность подросткам 
попробовать себя в различных социальных ролях, получитьопыт 
конструктивногообщения,совместногопреодолениятрудностей,формируетличнуюи 
коллективнуюответственностьзасвои решения и поступки. 

Детскоесамоуправлениевосуществляетсячерез: 
 

Науровнешколы: 
 

- черездеятельностьвыборногоСоветашколы; 
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
информированияучащихсяиполученияобратнойсвязиотклассныхколлективов; 
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных:ко Дню знаний, к 
ДнюУчителя,посвящениев«первоклассники», 
«пятиклассники»,кДнюматери,«Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамкахпрофориентационнойработы. 
- черездеятельностьвыборногоСоветашкольников; 
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
информированияучащихсяиполученияобратнойсвязиотклассныхколлективов; 
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий, праздников, вечеров, акций, втомчислетрадиционных:ко Дню знаний, к 
ДнюУчителя,посвящениев«первоклассники»,«пятиклассники»,кДнюматери,«Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамкахпрофориентационнойработы. На 
уровне классов: 
- черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучащихсялидеров 
класса(старост),представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями; 
- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 
походы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсреди 
участников ответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 
 

-черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализ различного 
рода деятельности. 

 

2.6.Модуль«Профориентация» 
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Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 
«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональныхпробшкольников.Задачасовместнойдеятельностипедагогаиребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности.Создаваяпрофориентационно-значимыепроблемныеситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 
составляющиетакойдеятельности: 

 
 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить гимназиста к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

 
- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 
профессию начинается в школе»); 

 
- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать 
нетольконовыезнанияопрофессиях, ноигордостьконкретного учениказародителей. В 
младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята 
встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, 
военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно- 
патриотического воспитания. 

 
- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 
знанияшкольниковотипах профессий,оспособах выборапрофессий,одостоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональнойдеятельности. 
Это формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни 
человека через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть 
деловые игры, помогающие осознать ответственность человека за благосостояние 
общества на основе осознания «Я» как гражданина России. 

 
- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 
- Экскурсии на предприятия села. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 
представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, 
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представляющих эти профессии. Во время экскурсии гимназисты могут наблюдать за 
деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – 
сосредоточитьсянаоднойкакой-топрофессииилигруппевзаимосвязанныхпрофессий, а не 
смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать 
существенные характеристики профессии. 

 
-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – 
онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 
проекта «Билет в будущее» 8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в 
будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-9 классы); 

 
- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 
внеурочной деятельности. 

 
 

2.6. Модуль«Ключевыешкольныедела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 
выделяютсятематическиепериодытрадиционныхдел.Главныеделаявляются 
понятными,личностнозначимыми,главное,впразднике-своеобразнаяформадуховного 
самовыражения и обогащения ребенка. 

 
Навнешкольномуровне: 

 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел ориентированные на преобразование 
окружающегошколусоциума:благотворительнаяярмарка«Безопаснаядорога»,акции 
«Георгиевскаялента»,«Бессмертныйполк»,«ЛесПобеды»: 

 
Нашкольном уровне: 

 
общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 
• День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 
знакомство первоклассников иребят, прибывших в новом учебном году в гимназию, с 
образовательной организацией. 
• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 
всемучастникамобразовательногопроцессаосознатьважностьпреемственности 
«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими гимназистами. 
Последние звонки вшколы всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все 
таланты выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздникапридумывается 
самими ребятами и ими же реализуется. 
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• Деньучителя.Ежегоднообучающиесядемонстрируют уважительноеотношенияк 
учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 
формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 
творческих способностей обучающихся. 
• Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 
создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 
способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 
продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. 
Работать над сплочением коллектива. 
• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 
митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями 
школьники являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Лес 
Победы», Фестиваля патриотической песни «Салют! Победа!». Такое общешкольное дело 
будетспособствоватьформированиюроссийскойгражданскойидентичностишкольников, 
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 
торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Прощай 
начальная школа», вступление в ряды детского объединения «Беркут», церемония 
вручения аттестатов: 

 
Науровне классов: 

 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.7. Модуль«Внешкольныемероприятия» 
 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуются 
через: 
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−общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

−внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

−экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,напредприятиеи др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

−литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

 
 

2.8. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыс предметно-
эстетической средой школы как: 

 
− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственногофлага 
Российской Федерации; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 
лиц,мест,событий вистории России;мемориаловвоинской славы,памятников,памятных 
досок; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей 
в школы, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т.п.; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободного 
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книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийныйдизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросахпрофилактики 
и безопасности. 
Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядля 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 
 

2.9. МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 
 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствашколыпри 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

−участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.); 

Акцентновыхобразовательныхстандартовсделанвпервуюочередьнаразвитие 
творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.Однако, следуя 
новымстандартамобразования,длясоздания«идеальной»модели выпускникарамки 
воспитательногопространстваодногоОУуженедостаточно.Должнобытьорганизовано 
целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этомуспособствует: 
 

−участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

−проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

−проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные),кудаприглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны; 

-расширениесетевоговзаимодействияисотрудничествамеждупедагогами 
города, как основных учебных заведений, такдополнительных и высших; 

-поискновыхформработы,втомчислеиинформационнокоммуникативныхпо 
сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 
раскрытиятворческогопотенциаларебенка.Даннаядеятельность,позволяетпроявить себя 
оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
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приложитьсвоизнания,принестипользу,показатьпубличнодостигнутыйрезультат. 
 

. 
 

2.10. Модуль«Профилактикаи безопасность» 
 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 
медицинской, но исерьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 
другоговмире,чтобымытерялистакойбеспечностьюилегкостью,каксобственное 
здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 
исследованийсвидетельствуютотом,чтовпоследниегодыдляподростков стали 
характернынетолькоширокаяраспространенностьвредныхпривычек,ноиболеераннее 
приобщение к ним.В современной,быстро меняющейсяэкологической обстановке в 
России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с 
риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростковиспытывают потребность вобсуждении 
различныхпроблемздоровьяиинформации,касающейсяличнойбезопасности.Поэтому 
одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 
здоровомуобразужизниявляетсяпросвещение.Подросткамнеобходимаинформация 
квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

 
 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 
курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся 
МКОУ «Зуевская ООШ» Солнцевского района Курской области ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 
потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 
индивидуального способа здорового образа жизни. 

 
Деятельность МКОУ «Зуевская ООШ»Солнцевского района Курской области по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по 
вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько направлений: 

 
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 
образовательного процесса. 

 
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимися «группы риска»; 

 
- разработкаипроведениемероприятийврамках «Деньгражданскойобороны». 

 
Навнешнемуровне: 
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- в
стречиспредставителямисоциально-правовойподдержкиипрофилактики , 
проведение профилактических бесед, тренингов; 

 
- беседысинспекторомОДН,ПДНповопросам профилактики; 

 
- привлечениевозможностейдругихучрежденийорганизаций–
спортивныхклубов,лечебных учреждений. 

 
- участиевмуниципальныхсоревнованиях:поправиламдорожного движения. 

 
Нашкольномуровне: 

 
- разработкаипроведениемесячникаоборонно-массовойработывшколе,«Уроки 
мужества»; 

 
- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9кл.) для прохождения 
приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

 
- тематические мероприятия, приуроченные кпразднику «Всемирный день гражданской 
обороны»; 

 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 
- профилактическиемероприятияпобезопасностидорожногодвижения,пожарной 
безопасности (комплекс мероприятий); 

 
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 
- индивидуальнаяработасподростками,«Спорт–альтернативапагубнымпривычкам», 
профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам. 

2.11. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 
 

Действующиена базе школы детские общественныеобъединения – это добровольное, 
самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативеобучающихся и 
взрослых, объединившихсянаосновеобщности интересовдля реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
Федеральныйзаконот19.05.1995№82-ФЗ «Обобщественныхобъединениях»(ст.5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общемусборуобъединения; ротация состава выборных 
органовит.п.),дающихобучающемусявозможностьполучитьсоциальнозначимыйопыт 
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РазделIII.Организациявоспитательнойдеятельности 

3. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 
Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- 
значимые виды совместной деятельности. 

Укладшколынаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитанияна всех 
уровнях общего образования: 

−обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения; 

−наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

−взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

−учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 
Педагогявляетсобойвсегдаглавныйдляобучающихсяпримернравственногои гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение 
Классныхруководителей,котороепомогаетучителямшколыразобратьсявнормативно- 
правовой базев потоке информации, обеспечивающей успешныйвоспитательный процесс 

Совершенствованиеподготовкииповышенияквалификациикадровповопросамдуховно- 
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Нравственноговоспитаниядетейимолодежи,одинизглавныхвопросоввреализации рабочей 
программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработу 
педагогических работников(работа школы наставничества); 

- индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипозапросам(втомчислеи по 
вопросам классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 
 

- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругим 
проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участиевпостояннодействующихучебныхкурсах,семинарахповопросам 
воспитания; 

- участиевработе районных,  
областныхирегиональныхметодическихобъединений представление опыта 
работы школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно- 
нравственному воспитанию. 

С 2022г.в школевведенадолжностьСоветникадиректораповоспитательной работе 
по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 
«Патриотическоевоспитаниеграждан РФ». 

 
В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установитьоднуважнейшую,системообразующую,дающуюжизньвдушедетейвсем другим 
ценностям — ценность Учителя 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение 
Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммы воспитания в 

образовательный процесс. 

Обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,содержащих 
«методическиешлейфы»,видеоуроковивидеомероприятийпоучебно-воспитательной 
работе 

Созданиерабочейпрограммывоспитанияна2023-2024г.сприложениемплана 
воспитательной работы школына три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновых 
направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт,накоторомбудутотраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. 
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 

Внастоящее времявшколеобучается 7 детейсОВЗ.ДетисОВЗполучают 
Образование на равных,длянихсозданаблагоприятнаядоброжелательнаясреда.Этидети 
находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально- 
психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 
жизни детского сообщества:в работеорганов самоуправления, волонтерского отряда, 
участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечиваетсявозможностьихучастиявжизникласса,школы,событияхгруппы.Таким 
образом,формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в 
своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
Обучающегосявсоциальнойситуацииегоразвития. 

 
ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

 
- Налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсОВЗс 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсостороны всех 
участников образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихсясОВЗв 
развитии содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико- социальной 
компетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисяс ОВЗ. 
 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

−публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении,проведениенаграждениявприсутствиизначительногочислаобучающихся). 
Вшколе практикуются общешкольные линейки. 

− в школы разработано и действует положение о награждениях, все награды 
фиксируется приказами школы. 
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- Выдвижении напоощрениеивобсуждениикандидатурнанаграждение 
Обучающихсяучаствуюторганысамоуправления,классныеруководители учителя; 

 
- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаютсяродители 
(законныепредставители)обучающихся,представителейродительскогосообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления),сторонниеорганизации,ихстатусныхпредставителей; 

 
−дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
ВМКОУ«Шумаковская  СОШ»СолнцевскогорайонаКурской области 

организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 
включатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийв группе, участияв 
деятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работ и 
др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется 
портфолиокласса. 

3.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 
 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяпо 
выбраннымсамойгимназиейнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 
 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующийэкспертовнауважительноеотношение,какквоспитанникам,такик 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных –такихкак 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьникамиипедагогами; 

 
- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий 

экспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательной 
деятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержанияих совместнойсдетьми деятельности; 

 
- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвития 

школьников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитие 
школьников–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвитиядетей. 

 
Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 
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Условияорганизациивоспитательнойработы почетыремсоставляющим: 
 

-нормативно-методическоеобеспечение; 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачествомусловий. 
 

АНАЛИЗОРГАНИЗАЦИИВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫПОСЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 

- реализациявнеурочнойдеятельности; 
- реализациявоспитательнойработыклассныхруководителей; 
- реализациядополнительныхпрограмм; 
- удовлетворенностькачествомреализациивоспитательнойработы. 
Проводитсясзаполнениемсводныхтаблицвыполненнойработыианализаее качества, 
анкетирование. 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 
 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика личностного 
развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 
имероприятиях,удовлетворенностьучастниковобразовательныхотношенийкачеством результатов 
воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовна 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 
Диагностическийинструментарий:«Методикадиагностикинравственной 
воспитанности»,«Методикадиагностикиличностногоросташкольников»,«Методика 
диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 
самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».Классные руководители 
проводятучетрезультативностиучастиядетейвтворческихконкурсахимероприятиях, 
благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 
качестве инструмента оценки-таблица достижений.Она позволит систематизировать 
сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 
мероприятиях различного уровня. 

Заполненныетаблицыповсемклассамиформируютсясводнуюпошколе.Этодает возможность 
анализировать результативность участия школьников в различных 
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Конкурсахповсемнаправлениямвоспитательнойдеятельности. 
 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 
Удовлетворенностькачествомрезультатоввоспитательнойработы. 

 
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиев 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной 
деятельностидетейи взрослых. 

 
Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование.Чтобывыявить,удовлетворенылиродителииобучающиесякачеством 
образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Частьвопросовтакогоанкетированиязатрагиваетиорганизациювоспитательной деятельности. 
Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 
деятельности;качествовоспитательнойдеятельностиклассногоруководителя;качество 
дополнительного образования. 

Анализответовпозволитвамоценитьстепеньудовлетворенностирезультатами воспитательной 
работы.Полученные результаты обсуждаются на заседании 
Методическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

 
Вниманиеприэтомсосредотачиваетсяна вопросах,связанныхс 

 
- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 
- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 
- качествоморганизуемойвшколевнеурочной деятельности; 

 
- качествомреализацииличностно-развивающегопотенциалауроков; 

 
- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

 
- качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

 
- качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,походов; 

 
- качествомпрофориентационнойработышколы; 

 
- качествомработышкольныхмедиа; 

 
- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

 
- качествомвзаимодействияшколыисемей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
Ожидаемыеконечныерезультаты 

 
1. Совершенствованиестатусаконкурентноспособногообразовательногоучреждения, 
обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 
Стремленииеквзаимодействиювтрадицияхрусскойправославнойкультуры через 
Расширениесодержания,форморганизациивоспитательнойсистемышколыпосредством интеграции 
с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

 
2. Введениевпрактикуновых формиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

 
3. Совершенствованиесистемысоциально–педагогическойподдержки,обеспечивающей 
снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 
воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 
формированияздоровогообразажизнинаосноведуховно-нравственныхпринципов 
воспитания. 

4. Создание вшколе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 
являетсяличностьребенка,приобщениеегокистиннымценностям,формированиенового 
знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 
уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 
русской культуры. 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 
 
 

IV. Организационныйраздел 
 
 

34. Учебныйпланначальногообщегообразования. 

34.1. Учебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующих ООПНОО(далее –

Учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки  обучающихся, состав 

иструктурупредметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

34.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

34.3. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуетсяпреимущественнозасчётучебныхкурсов,обеспечивающихцелостное 
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восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

34.4. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения,атакжеустанавливаетколичествозанятий,отводимых наизучениеэтих языков, по 

классам (годам) обучения. 

34.5. Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности 

с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

34.6. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, – 20% 

от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы вовсех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

34.7. Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучётомдневнойи недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течениеучебнойнедели,приэтомобъёммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениедня 

должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

34.8. МКОУ «Шумаковская  СОШ» Солнцевского района Курской области 

самостоятельно в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

34.9. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 
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34.10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

34.11. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией.Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

34.12. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

34.13. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

34.14. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

34.15. Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельность,неучитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

ООП НОО. 

34.16. В МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области 

обучение ведётся на русском языкепо режиму пятидневной рабочей недели. 

УЧЕБНЫЙПЛАН 
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Предметная область Учебныйпредмет Количествочасовв неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательнаячасть  

Русский язык и 
литературноечтение 

Русский язык 5 5 5 5 15 

Литературное 
чтение 

4 4 3 3 14 

Роднойязыки 
Литературноечтениена 
родном языке 

Роднойязык 
(русский) 

0 0 1 0.5 1,5 

Литературное 
чтениенародном 
(русском) языке 

0 0 1 0.5 1,5 

Иностранныйязык Иностранныйязык 
 
(немецкий) 

0 2 2 2 6 

Математикаи 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеи 
естествознание 
("окружающиймир") 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культурисветской 
этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 23 23 88 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений  

 Наименование 
учебногокурса 
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Математикаи 
информатика 

Математика 1 0 0 0 1 

 Основы 
православной 
культуры 

0 1 0 0 1 

 Итого 21 23 23 23 90 

 ИТОГО 
недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

 Количество 
учебныхнедель 

33 34 34 34 135 

 Всегочасовв 
год 

693 782 782 782 3039 

 
34.17. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

34.18. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневнойучебной неделе. 

34.19. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование период учебного времени и 

каникул.  Продолжительность каникул составляет не менее 

9 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

34.20. Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе–35минут(сентябрь –декабрь),40минут(январь–май); в 

классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в2–4классах–40–45минут(порешениюобразовательнойорганизации). 
34.21. Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются 
и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

Составучебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальнаянагрузкасучётомделенияклассовнагруппы; 
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планкомплектованияклассов. 

34.22. При реализации 1вариантафедерального учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час реализовывается за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельностии 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

34.23. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленнымобразовательной 

организацией. 

34.24. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждогоклассанедолженпревышатьпродолжительностивыполнения1час–для1класса,1,5 

часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

35. Календарныйграфик. 

35.1. Датыначалаиокончанияучебного года. 
Началоучебногогода– 01.09.2023г. 
Окончание учебного года для 1-го, класса - в соответствии со сроками, 
установленными приказомМинистерства образования и науки Курской области, 
2-го — 4-го классов - 24.05.2024г. 

35.2. .Продолжительностьучебногогода,четвертей (триместров): 

Учебныйгодделится: 

НауровнеНОО(1–4-еклассы)–на четверти. 
 

− 1класс(5-тидневнаяучебная неделя): 
 Дата Продолжительность 

(кол-воучебныхдней, 
недель) Началочетверти Окончаниечетверти 

1-ячетверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 40 дней 

2-ячетверть 07.11.2023г. 30. 12.2023г. 39 дней 

3-ячетверть 08.01. 2024 г 22.03.2024г. 51день * 

4-ячетверть 01.04.2024 г. 27.04.2024 г. 35дней 

Итого: 203дня 33недели2дня 

 

*Дляучащихся1-хклассовустанавливаютсядополнительныенедельныеканикулы 
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(7календарных дней)с10.02.20234.по18.02.2024г. 
 
 

− 2-4классы(5-тидневнаяучебнаянеделя): 
 Дата Продолжительность 

(кол-воучебныхдней, 
недель) Началочетверти Окончаниечетверти 

1-ячетверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 40 дней 

2-ячетверть 07.11.2023г. 30. 12.2023г. 39 дней 

3-ячетверть 08.01. 2024 г. 22.03.2024г. 51 день 

4-ячетверть 01.04.2024 г. 27.04.2024 г. 36дней 

Итого: 204дня 33недели3 дня 

35.3.Срокиипродолжительность каникул: 
 
 
 

Каникулы Датаначала 
каникул 

Датаокончания 
каникул 

Продолжительностьвднях 

Осенние 28.10.2023г. 05.11.2023г. 9 дней 

Зимние* 30.12.2023г. 07.01.2024г. 9 дней 

Весенние 23.03.2024г. 31.03.2024 г.. 9дней 

*Дляучащихся1-хклассовустанавливаютсядополнительныенедельныеканикулы (7 

календарных дней) с 10.02.20234. по 18.02.2024г.) 

35.4.Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

Освоениеобразовательнойпрограммы,втомчислеотдельнойчастиили 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии со 
статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 
29.12.2012 года No 273-ФЗ и Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования проводится по итогам учебного 
года. 

В соответствии с Положением о порядке, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля ипромежуточной аттестации обучающихся промежуточная 
аттестацияобучающихся2–4классовпроводитсяс22апреляпо8мая2024 
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года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 
решением педагогического совета учреждения. 

36. .Планвнеурочнойдеятельности. 

36.1. Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

36.2. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другие. 

36..3.При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта…). 

36..4..Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

36..5..Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются: 

поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемыхрезультатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений в 

разновозрастной школьной среде; 

формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправил безопасного 

образа жизни; 
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повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

36.6. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляютсявдеятельностныхформулировках,чтоподчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения школаучитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности Курскогокрая. 

36.7. При отборе направлений внеурочной деятельности школаориентируется 

прежде всегона свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаютсяродители 

как законные участники образовательных отношений. 

36..8.Всвязисэтимобъемвнеурочнойдеятельностисоставляет 10 часовв неделю. 

36..9.Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие«Разговорыоважном»в 

1-4 

36.9.1.Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитие 

Ценностногоотношенияобучающихсяксвоейродине–России,населяющимее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия«Разговорыоважномдолжныбытьнаправленынаформирование 
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соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

36.10Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или)беседасобучающимися.Основныетемызанятийсвязаны сважнейшими аспектами 

жизничеловекав современной России:знаниемроднойистории 

ипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессомисохранениемприрод

ы,ориентациейвмировойхудожественнойкультуре 

иповседневнойкультуреповедения,доброжелательнымотношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

Планвнеурочнойдеятельности(недельный) 
 

Учебныекурсы Количествочасовв неделю 

1 2 3 4 
Разговоры о важном 1 1 1 1 
Подвижныеигры 0 1 0 0 
Оздоровительная физкультура 1 0 0 0 

Веселая  грамматика 1 0 0 0 
Занимательная математика 0 0 1 0 
Театральные  ступеньки  0 1 0 0 

Математика с увлечением  0 0 0 1 
ИТОГОнедельнаянагрузка 3 3 2 2 



 

 
 

37. Программакоррекционнойработы 

37.1. Программа коррекционной работы МКОУ «Шумаковская 

СОШ»Солнцевского района Курской области (далее – Программа) с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении 

иминачального общего образованияразработана в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

ВПрограммеучтены: 

−особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание начального общего 

образования; 

−опытработышколыподанномунаправлению. 

Программапреемственнаспрограммойкоррекционнойработы,реализованнойМКОУ 

«Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области на уровне основного общего 

образования. 

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания начального общего образования. 

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Программа содержит пять разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении начального общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской 

области,предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников; 
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5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

РеализацияПрограммыобеспечиваетсякомплексомлокальныхнормативныхактовМКОУ 

«Шумаковская СОШ»СолнцевскогорайонаКурскойобласти 

Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме; Положение об 

индивидуальном учебном плане. 

37.2. .Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с 

особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностям

издоровьяи инвалидами при получении начального общего образования 

Программа коррекционной работы (наименование общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом) с обучающимися с особыми образовательными потребностями при 

получении иминачального общего образования направлена на: 

−создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 

−коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровненачального 

общего образования; 

−оказание им помощи в освоении основной образовательной программы начальногообщего 

образования. 

Программаноситкомплексныйхарактери обеспечивает: 

−поддержку на уровненачального общего образованияобучающихся с особыми 

образовательными потребностями в МКОУ «Шумаковская СОШ»» Солнцевского района Курской 

области, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

−выявление на уровне начального общего образования удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистовшколы,семьи и других институтов общества; 

−интеграцию обучающихся школыс особыми образовательными потребностями в иные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

−оказание на уровне начального общего образованияв соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 

психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 
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−создание в МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого- 

педагогической и социальнойпомощи обучающимсясособыми образовательными потребностями 

на уровне начального общего образования, направленной на коррекцию и / или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы начального общего образования, ихсоциализации и обеспечения 

психологической устойчивости. 

Задачипрограммыкоррекционнойработы: 

−выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе попавших 

в трудную жизненную ситуацию, на уровне начального общего образования; 

−создание в школеусловий для успешного освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, основной 

образовательной программы начального общего образования(или ее элементов) и прохождения 

ими итоговой аттестации; 

−коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

−обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне 

начального общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочно−выявление на уровне начального общего образования профессиональных склонностей, 

интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

−осуществление на уровненачального общего образованияконсультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

− проведение на уровне начального общего образования информационно-просветительских 

мероприятий. 

−осуществление на уровненачального общего образованияконсультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

− проведение на уровненачального общего образованияинформационно- просветительских 

мероприятий. 

37.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
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Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МКОУ «Шумаковская СОШ»» Солнцевского района Курской области на уровне 

начального общего образованияс обучающимися с особыми образовательными потребностям, в 

том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых 

образовательных потребностей конкретного учащегося или группы обучающимся, имеющих 

сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 

консультационных, информационно- просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятийв школепредставлены в таблице: 

Направление/классы 1 2 3 4 Всего 
часов 

Внеурочнаядеятельность(включаякоррекционно- 
развивающую область): 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

коррекционно-развивающиезанятия 0 3 3 3 9 

Развитиепсихомоторикиисенсорных процессов 0 1 1 1 3 

Внеурочнаядеятельность 0 2 2 2 6 

 
Такимобразом, вшколереализуетсяпереченьи содержаниекомплексных,индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 
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Перечень 
комплексных, 

индивидуально 
ориентированных 

 
коррекционныхмероприятий 

Содержание комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
 
коррекционныхмероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Проведение 
 
индивидуальныхигрупповых 
коррекционно-развивающих 
занятий с учащимися с 
особымиобразовательными 
потребностями на уровне 
начального общего 

образования 

− помощь в 
освоении 

содержанияначальногообщего 
образования; 

− коррекция (минимизация) 
недостатковвфизическоми(или) 
психическом развитии 
обучающимся на уровне 
начальногообщегообразования; 

Педагог психолог, 

учителя-предметники 

Отбороптимальных учителя-предметники, 

коррекционных программ / 
методик,методовиприемов 
обученияв соответствии с 

особыми 
образовательными 
потребностями 

− развитие у обучающимся 
универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных); 

Педагогпсихолог 

обучающимсянауровне 
начального общего 
образования 

  

Консультационноенаправление 

Консультирование обеспечениенепрерывности Классный 

педагоговповыбору 
индивидуально 
ориентированных методов и 
приемовработысучащимися с 
особыми 

образовательными 
потребностяминауровне 
начального 

общегообразования 

Специальногосопровождения 
обучающимся, испытывающих 
сложностивосвоенииосновной 
образовательной программы 
начальногообщегообразования,и 
их семей по вопросам реализации 
дифференцированных 

психолого-педагогическихусловий 
обучения, воспитания, коррекции, 

руководитель 
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Консультативная помощь Развитияисоциализации; Классный 

семьеввопросах выбора 
стратегии воспитания и 

приемов 

 руководитель 

коррекционного 
обученияобучающимся 
с особыми 

образовательными 
потребностями на уровне 
начального общего 

  

образования   

Информационно-просветительскоенаправление 

Различные формы обеспечение разъяснительной Педагогпсихолог, 

просветительской 
деятельности(лекции,беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательных 
отношений вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровожденияобучающимся 

с особыми 
образовательными 
потребностями на уровне 
начального общего 

деятельности по вопросам, 
связаннымсособенностями 

организации 
образовательнойдеятельностидля 
обучающимся, со всеми 
участниками образовательных 
отношений 

учителя-предметники; 
социальный педагог 

образования   

Проведениетематических  Классный 

выступлений для педагогов 
и родителейпо 

разъяснению 
индивидуально- 
типологическихособенностей 

обучающимся 
с особыми 
образовательными 

потребностяминауровне 
начального 

 руководитель 
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общегообразования   

 
37.4. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области на уровне 

начального общего образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в 

том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых 

образовательных потребностей конкретного учащегося или группы обучающимся, имеющих 

сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 

консультационных, информационно- просветительских мероприятий особыми образовательными 

потребностям, в том числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в 

плане работы школьного психолого-педагогического консилиума. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий школыпредставлены в таблице. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 
 
 
 

Перечень комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционныхмероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Диагностическоенаправление 

Изучение развития 

эмоционально-волевойсферы 

и личностных особенностей 

обучающимся  с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

определение особых 

образовательных потребностей 

обучающимся (общих и 

специфических) на уровне 

начального общего образования; 

выявлениехарактераисущности 

Классныйруководитель 
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начального общего 

образования 

нарушенийуподростковсОВЗи 

инвалидов; 

выявление обучающимся, 

испытывающих сложности в 

 

Изучение социальной освоении основной Социальныйпедагог 

ситуацииразвитияиусловий образовательной программы  

семейного воспитания начальногообщегообразования;  

обучающимся с особыми подготовка рекомендаций по  

образовательными оказанию психолого-  

потребностями на уровне педагогической помощи  

начального общего обучающимсяидр.  

образования   

Контроль динамики  Учитель-логопед; 

развития обучающимся с  учителя-предметники 

особыми образовательными   

Потребностямина уровне   

начального общего   

образования   

 
37.5. Перечень медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района 

Курской области 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 

ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами и реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную 

жизненную ситуацию, на уровненачального общего образованияотражена в таблице. 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную 

жизненную ситуацию, на уровне начального общего образования. 
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Направления 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательны 

ми потребностями,в 

том числе 

попавших 

в сложную 

жизненную 

ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение 

и поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательны 

ми потребностями,в 

том числе 

попавших 

в сложную 

жизненную 

ситуацию 

Взаимодействие 

со 

специалистамив целях 

обеспечения 

сопровождения 

и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательны 

ми потребностями,в 

том числе 

попавших 

в сложную 

жизненную 

ситуацию 

Перечень 

локальных 

нормативных 

актов, 

регламентирующих 

сопровождение 

 
и поддержку 

обучающихсясособыми 

образовательными 

потребностями, 

в том 

числепопавших 

в 

сложную 

жизненную 

ситуацию 

Психологическо 

е сопровождение 

Педагог- 

психолог 

администрация 

школы; учителя- 

предметники; 

классныйруководитель 

Положение о 

школьном 

психолого- 

педагогическом 

Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

учителя- 

предметники; 

специалисты 

социальныхслужб, 

орган 

исполнительнойвласти 

по защите прав детей 

ЦПМПСП 

План работы 

социального педагога; 

Программа 

воспитательной работы 

классного 

руководителя 

Медицинская 

поддержка и 

сопровождение 

Медицинский 

работник 

учитель- 

логопед; классный 

руководитель 
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37.6. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическуюнаправленность работы учителей, 

специалистов вобласти коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников. 

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, определены МКОУ 

«Шумаковская СОШ»СолнцевскогорайонаКурскойобласти 

исходяизучетаособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,иотражены: 

1) в учебном планеначального общего образованияуниверсального профиля при 

увеличении учебных часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, 

при включении в учебный план дополнительных учебных предметов, при включении в учебный 

план курсов по выбору обучающихся (элективных / факультативных курсов). 

2) в плане внеурочной деятельности, в части включения курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) развитие обучающимся, в рамках, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, направлений внеурочной деятельности. 

 
37.7. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностям

издоровьяи инвалидами 

Планируемые результаты работы школыс обучающимися с особыми образовательными 

потребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами,соотносятся с 

личностными и метапредметными результатами освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, представленными ранее. 



 

 

Приложение№1 

38. Календарный план воспитательной работы МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской областина 2023-2024 

учебный год. 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 
 

Уровеньначальногообщегообразования 

Дела,события,мероприятия Классы Ориентирово 
чное время 
проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Школьныйурок» 

Оформлениестендов(предметно-эстетическаясреда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 

1-4 сентябрь, в 
течение года 

учителя,кл. руководители 

Игровыеформыучебнойдеятельности 1-4 втечениегода учителя,кл. руководители 

Интерактивныеформыучебнойдеятельности 1-4 втечениегода учителя,кл. руководители 

Содержаниеуроков(по плануучителя) 1-4 втечениегода учителя,кл. руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(урокподготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайныхситуаций) 

1-4 01.09 учителя,кл. руководители 



 

539 
 

Международныйденьраспространенияграмотности 
(информационнаяминутканаурокерусскогоязыка) 

1-4 08.09 учителя,кл. руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченныйко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 учителя,кл. руководители 

ДеньрожденияН.А.Некрасова(информационная минутка 
на уроках литературы) 

3-4 10.12 учителя,кл. руководители 

Интерактивныеурокиродногорусскогоязыкак 
Международному дню родного языка 

1-4 21.02 учителя,кл. руководители 

Всемирныйденьиммунитета(минуткаинформациина 
уроках биологии) 

1-4 01.03 учителя,кл. руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(Деньпожарной 
охраны) 

1-4 30.04 учителя,кл. руководители 

ДеньгосударственногофлагаРоссийскойФедерации 1-4 22.05 учителя,кл. руководители 

Деньславянскойписьменностиикультуры 2-4 24.05 учителя,кл. руководители 

Предметныенедели(по графику) 1-4 втечениегода учителя,кл. руководители 

Модуль«Классноеруководство» 

Поднятиефлага.Гимн.«Разговороважном» 1-4 каждый 
понедельник, 

1 уроком в 
течение года 

классныеруководители 

Проведениеклассныхчасов,участиевДняхединых действий 1-4  классныеруководители 
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ПроведениеинструктажейсобучающимсяпоТБ,ПДД, ППБ 1-4 втечениегода классныеруководители 

Изучениеклассного коллектива 1-4 втечениегода классныеруководители 

Ведениепортфолиособучающимися класса 1-4 втечениегода классныеруководители 

Классныеколлективныетворческие дела 1-4 втечениегода классныеруководители 

Реализацияпрограммывнеурочнойдеятельностис классом 1-4 по 
расписанию,в 
течение года 

классныеруководители 

Экскурсии,поездкисклассом 1-4 1 раз в 
четверть 

Классныйруководитель 

Консультациисучителями-предметниками(соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и 
разрешениеконфликтов) 

1-4 по запросу классныеруководители,учителя- 
предметники 

Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

ЗаседаниеСоветародителей 1-4 1 раз в 
четверть 

заместительдиректора,Советникпо 
воспитательной работе, кл. руководители 

Классныеродительскиесобрания 1-4 1 раз в 
четверть 

кл.руководители 

Индивидуальныебеседысродителями«группыриска», 
неуспевающими 

1-4 по запросу кл.руководители,соц.педагог 

Консультацииспсихологом    

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование» 
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Реализациявнеурочнойдеятельностисогласноучебного 
плана 

1-4 втечениегода Кл. руководители 

ВступлениеобучающихсявобъединениеРДДМ 
(первичное отделение) 

3-4 10.09 советникповоспитательнойработе 

ОрганизацияипроведениеВсероссийскихакцийРДДМ 
 
вформате «Днейединыхдействий» 

1-4 втечениегода советникповоспитательнойработе 

Участиевмуниципальных конкурсах 1-4 1-10.10 Классныеруководители 

Спортивныесоревнованияпотеннису 3-4 октябрь учительфизкультуры,кл.руководители 

Участиевшкольномвыставке-конкурсеналучшую елочную 
игрушку  

1-4 18-28.11 кл. руководители 
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Соревнованиясрединачальныхклассов«Веселые старты» 4 декабрь учительфизкультуры,кл.руководители 

Соревнованияповолейболу,баскетболу,мини-футболу 1-4 март учительфизкультуры, 

ЛегкоатлетическаяэстафетавчестьДняПобеды 1-4 04-05.05 учительфизкультуры,кл.руководители 

Модуль«Ключевыешкольныедела» 

Праздник«Посвящениевпервоклассники» 1 16.10 заместительдиректора,старшая вожатая, кл. 
руководители 

Праздник«Деньучителя» 1-4 05.10 заместительдиректор,старшая 
вожатая,советникповоспитательнойработе, кл. 
руководители 

Участиевмероприятиях,посвященныхДнюнародного 
единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 
«Испекипирог»,«ФлагиРоссии» 

1-4 02-06.11 советникповоспитательнойработе,кл. 
руководители 

Праздник«Деньматери» 1-4 23-30.11 заместительдиректора,старшаявожатая,кл. 
руководители 

Участиевакции«Каждойптичке –по кормушке» 1-4 07-11.11 старшаявожатая,кл.руководители 

Участиевновогоднихмероприятиях(квест,хороводы, 
спектакли) 

1-4 21-25.12 заместительдиректора,старшаявожатая, 
советник по воспитательной работе, кл. 
руководители 

Участиевподготовкекмероприятию«Вечервстречи 1-4 перваясуббота заместительдиректора,старшаявожатая, кл. 



 

543 
 

выпускников»  февраля руководители,педагоги 

Участиевспортивно-игровойпрограмме«Естьтакая 
профессия Родину защищать» 

3 18.02 заместительдиректора,классные 
руководители 

Деньосвобожденияселаотнемецко-фашистских 
захватчиков 

1-4 13.02 заместительдиректора,старшаявожатая, 
советник по воспитательной работе, кл. 
руководители 

Марафон «Неделяпсихологиивобразовании» 1-4 10-17.03 заместительдиректора,классные 
руководители 

Концерт,посвященныйМеждународномуженскомудню 8 
Марта 

1-4 05.03 заместительдиректора,старшая вожатая, кл. 
руководители, педагоги 

Школьныйфестивальдетскоготворчества«Ярмарка 
талантов» 

1-4 26.03 заместительдиректора,советникпо 
воспитательной работе, кл. руководители, 
педагоги 

Участиевмероприятиях,посвященныхДню Космонавтики 1-4 8-12.04 Старшаявожатая,кл.руководители 

Участиевобщешкольноммероприятии,посвященное 
празднованию Дня Победы 

5-9 09.05 заместительдиректора,старшаявожатая,кл. 
руководители, педагоги 

Праздник«Последнийзвонок»(участиепервоклассников) 1 24.05 заместительдиректора,старшаявожатая, 
советник по воспитательной работе, кл. 
руководители, педагоги 

Торжественнаялинейка,посвященнаяокончанию начальной 
школы «Прощай, начальная школа!» 

4 25.05 заместительдиректора,старшаявожатая,кл. 
руководители, педагоги 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 
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Внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемые 
совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательнойорганизации 

1-4 втечениегода классныеруководители,социальные 
партнеры 

Внешкольныетематическиемероприятиявоспитательной 
направленности,организуемыепедагогамипоизучаемым 
вобщеобразовательнойорганизацииучебнымпредметам, 
курсам, модулям 

1-4 втечениегода классныеруководители,учителя- 
предметники 

Экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картинную 
галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

1-4 втечениегода классныеруководители,родительский 
комитет. 

Коллективно-творческиедела 1-4 втечениегода классныеруководители 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Оформлениевнешнегофасадаздания,класса,холлапри входе 
в общеобразовательную организацию 
государственнойсимволикойРоссийскойФедерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования(флаг,герб)-изображениямисимволики 
Российскогогосударствавразныепериодытысячелетней 
истории, исторической символики региона. 
Оформлениешкольногоуголка-(название,девизкласса, 
информационный стенд), уголка безопасности 

1-4 август- 
сентябрь 

заместительдиректора,старшая вожатая, кл. 
руководители 

Организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска) 
государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 
понедельник, 

1 уроком 

заместительдиректора,Советникпо ВР, кл. 
руководители 

Подготовкуиразмещениерегулярносменяемых 
экспозицийтворческихработобучающихсявразных 
предметныхобластях,демонстрирующихихспособности, 

1-4 поплану 
кл.рук. 

кл. руководители 
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знакомящихсработамидругдруга    

Организацияиподдержаниевобщеобразовательной 
организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
музыка,информационныесообщения),исполнениегимна 
Российской Федерации 

1-4 по 
меренеобходи
мости 

заместительдиректора,старшая вожатая, кл. 
руководители 

Оформлениеиобновлениестендоввпомещениях(холл 
этажей, рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно- 
нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

1-4 втечениегода заместительдиректора,советникпо ВР, кл. 
руководители 

Оформление,поддержание,использованиев 
воспитательномпроцессе«местгражданскогопочитания» в 
помещениях общеобразовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных 
досок 

1-4 по мере 
небходимости 

заместительдиректора,советникпоВР,кл. 
руководители 

Поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройство 
здания, холлов, классов, доступных и безопасных 
рекреационныхзон,озеленениетерриториипри 
общеобразовательной организации 

1-4 втечениегода заместительдиректора,СоветникпоВР,кл. 
руководители 

Оформление,поддержаниеииспользованиеигровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон 
активного и тихого отдыха 

1-4 по 
меренеобходи
мост и 

заместительдиректорапоВР,Советникпо ВР, 
кл. руководители 
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Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 
педагогивыставляютдляобщегоиспользованиясвои 
книги, брать для чтения другие 

1-4 втечениегода библиотекарь 

Оформлениепространствпроведениязначимыхсобытий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческихвечеров(событийныйдизайн) 

1-4 по мере 
необходимост 

и 

заместительдиректорапоВР,Советникпо ВР, 
кл. руководители 

Обновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на 
важныхдлявоспитанияценностях,правилах,традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 
необходимост 

и 

Кл. руководители 

Модуль«Социальноепартнерство(сетевоевзаимодействие)» 

Проведениемероприятийсовместнос Шумаковским ССДК 

ИгроваяпрограммаврамкахВсероссийскойакции, 
посвященной Дню народного единства 

4 2неделя 
ноября 

РаботникиЦСДК,старшаявожатая, классные 
руководители 

Спортивно-игроваяпрограммаврамкахВсероссийской 
акции, посвященной Дню защитника Отечества 

3 3неделя 
февраля 

классныеруководителиРаботникиЦСДК 
старшая вожатая,классные руководители 

ИгроваяпрограммаврамкахВсероссийскойакции«День 
смеха» 

1 1.04 классныеруководителиРаботникиЦСДК 
старшая вожатая,классные руководители 
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Проведениеакций«ОкнаРоссии»,«Георгиевскаялента», 
«Свечапамяти»врамкахВсероссийскойакции, посвященной 
Дню Победы» 

1-4 Май классныеруководителиРаботникиЦСДК 
старшая вожатая,классные руководители 

«Профилактикаибезопасность» 

Месячникбезопасностижизнедеятельности 
(профилактикаДТП,пожарнойбезопасности, 
экстремизма,терроризма,беседы,классныечасыпоПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь ПреподавательОБЖ,классныеруководители 

ВсероссийскийоткрытыйурокпоОБЖ 1-4 03.09 ПреподавательОБЖ,классныеруководители 

Рейдпопроверкеналичиясхембезопасногомаршрутаи 
наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 -19.09 ПреподавательОБЖ,Совет обучающихся 

ОткрытыеурокипопредметуОБЖспривлечением 
специалистов ПСЧ  

1-4 октябрь ПреподавательОБЖ,классныеруководители 

Объектоваятренировкаэвакуацииприугрозе 
террористического акта 

1-4 октябрь ПреподавательОБЖ,кл. руководители 

ДеньпамятижертвДТП.Акция«Пустьдорогабудет 
безопасной» 

1-4 18.11 ПреподавательОБЖ,кл. руководители 

Врамкахмежведомственнойпрофилактическойакции 
«Заздоровыйобразжизни»-неделяоказанияпервой 
медицинской помощи 

1-4 апрель ПреподавательОБЖ,кл. руководители 

Мероприятие,приуроченныекпразднику«Дню 
пожарнойохраны»(выставкатехники,открытые 

1-4 апрель ПреподавательОБЖ,кл. руководители 
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классныечасысприглашениесотрудниковпожарной охраны)    
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

ВступлениеобучающихсявобъединениеРДДМ 
(первичное отделение) 

3-4 втечениегода советникповоспитательнойработе 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню знаний 

1-4 01.09 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню туризма 

3-4 27.09 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню учителя 

2-4 05.10 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню народного единства 

1-4 04.11 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню матери 

1-4 29.11 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 
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Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню Героев Отечества,кинопросмотр 

3-4 09.12 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции 
«Подарикнигу»вМеждународныйдень книгодарения 

1-4 14.02 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Международному женскому дню 

1-4 08.03 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню смеха 

1-2 01.04 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции, 
посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советникповоспитательнойработе,классные 
руководители 

Модуль«Школьныемедиа» 

Библиотечныеуроки.Ознакомительнаяэкскурсия 1-2 14 – 21.09 библиотекарь,кл.руководители 

Книжныевыставки,стенды,информационныеуголки 
освещающие деятельность в области гражданской 
защиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 библиотекарь,старшаявожатаяОБЖ 

Информационнаяикнижнаявыставка«День солидарности 
и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 библиотекарь,старшаявожатая,учительОБЖ 

Тематическаяфотовыставка,видеопроекты,подкасты, 
посвященные Дню народного единства – сайтшколы, 

1-4 02-06.11 советникповоспитательнойработе, классные 
руководители 
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группаВК)    

УчастиевоВсероссийскойакции«Часкода» 1-4 01-04.12 кл.руководители,учитель информатики 

Кинолектории,посвящённыеосвобождениюЛенинграда 
от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста 

1-4 январь старшаявожатая,классныеруководители 

Кинолектории,посвященныеДнюзащитникаОтечества 1-4 февраль старшаявожатая,классныеруководители 

Библиотечныечасы 1-4 март библиотекарь,классныеруководители 

Кинолектории(попредложенномуплану) 1-4 март Классныеруководители 

Неделядетскойкниги.Комплексмероприятийврамках 
недели. 

1-4 апрель библиотекарь,классныеруководители 

Тематическаяфотовыставка,видеопроекты,подкасты, 
посвященные Дню Победы – сайтшколы, группа ВК) 

1-4 01-09.05 старшаявожатая,классныеруководители 

Кинолектории,посвященныеДнюПобеды 1-4 май классныеруководители 

Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Спортивно-туристическаяпрограмма«Юныетуристята» 1-4 11.09 учительфизкультуры,кл.руководители 

Походывтеатры,навыставки,вмузеи 1-4 втечениегода классныеруководители,родительский 
комитет 

Экскурсиипопатриотическойтематике,ранней 
профориентации 

1-4 втечениегода классныеруководители,родительский 
комитет 

Походывыходногодня,экскурсии,походы, экспедиции 1-4 втечениегода классныеруководители,родительский 
комитет 
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ОрганизацияэкскурсийвМЧСРоссии,вПСЧ №41 1-4 втечениегода организаторОБЖ,классныеруководители 

 
Корректировкапланавоспитательнойработы уровняначальногообщегообразованиявозможносучетомтекущихприказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 
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